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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе   формируется с учетом рабочей программы 

воспитания 

Личностные результаты освоения программы по литературе   реализуются через  

основные направления  воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание (осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной)  

 2. Патриотическое воспитание  - осознание российской гражданской 

идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России.  

3. Духовно-нравственное воспитание -  ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия - осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде. 



 

6. Трудовое воспитание    установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

7. Экологическое воспитание ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

   8. Ценности научного познания- ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач. 

Цели и задачи 

   Главная цель курса литературы - способствовать духовному  становлению личности, формированию ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

  Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 



 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

-        сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

-        осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

-        освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

-        овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

-        воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

-        использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

-        совершенствования собственной устной и письменной речи 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

литературы 6 класса. 

Должны быть сформированы универсальные учебные действия  и ключевые предметные 

умения: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

- Знать /понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные ценности; 

- читать научно-популярные и художественные тексты. Читать выразительно; с остановками; 

выборочно, с комментарием и др.; 

- пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера 

фрагмент текста и др.; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 



 

- анализировать художественные произведения разных родов и жанров, Выбрав собственный алгоритм 

для осуществления анализа;  

- на практике выявлять художественные тропы (сравнение, эпитет, метафору, аллегорию, иронию, 

гиперболу); 

- на практике определять основные стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест); 

- писать отзывы на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на проблемный вопрос 

(5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не менее 120 слов) в классе и дома, соблюдая 

временные рамки для написания текстов разных объемов. Писать и защищать рефераты; 

- исследовать художественное произведение, выявляя  понимание позиции автора, сопоставляя с 

произведениями других авторов; 

- характеризовать персонажей художественного произведения, практически объяснять систему 

персонажей, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

- уметь характеризовать темы (вечные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-

политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские и др.). 

- на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

- на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, 

характеристика другими действующими лицами, художественные детали и др.) 

Формы контроля:    

-сочинение; 

-тестирование; 

-изложение; 

-развернутый ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 



 

 

 Уроки контроля    

1 Введение - - - 

2 Фольклор 1   

3 Из древнерусской литературы - - - 

4 Из литературы 18века - - - 

5 Литература 19 века 2 -  

6 Литература20 века 2 -  

7 Зарубежная литература 1  - - 

8 Итоговое повторение - -  

 Итого : 6   

 



 

Основное содержание 

.                              УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

                       ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XVIII века  

И.И. Дмитриев. Басня «Муха»   

Развитие представлений о понятиях мораль, аллегория, иносказание 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».  

«И.  И.  Пущину». «Зимняя дорога».  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка».  

 «Дубровский».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».   

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 



 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...»,«С поляны коршун поднялся...».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы» 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка».  

«Железная дорога».  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. «Левша».  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца»Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Конь с розовой гривой».  

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.«Уроки французского».  



 

Теория литературы.  Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

 

          Литература народов России 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга».  

К. Ш. Кулиев.  «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 

 

Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

           Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка».  

Проспер Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе 102 часа( из 

них8 часов на р.р. +7часов на вн.чтение) 

№ урока Название темы Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение. Художественное 

произведение. Содержание и 

форма. Автор и герой. 

1   

 Устное народное творчество(2часа 

+1час р.р.) 

   

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые 

песни. 

1   

3 Пословицы и поговорки как малый 

жанр фольклора. Загадки как малый 

жанр фольклора 

1   

4 Р. Р.Р. Сочинение по пословице. 1   

 Из древнерусской литературы     

5 Русская летопись. « Повесть 

временных лет». Сказание   

«Сказание о белгородском киселе» 

1   

 Из литературы 18 века (1 час)    

6 И.И. Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. « Муха». Аллегория и 

мораль в басне. 

1   

 Из русской литературы 19 века     

7-8 И.А. Крылов. Краткий рассказ о 

писателе. Басни. «Листы и Корни».  

«Ларчик ». 

2   

9-10 И.А. Крылов. « Осел и Соловей» 

Подготовка к домашнему 

сочинению. « Что осуждается в 

русских баснях? « 

2   

11 А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение « Узник» как 

выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

1   

12 А.С. Пушки « Зимнее утро».Мотивы 

единства красоты человека и 

1   



 

красоты природы. Анализ 

стихотворения 

13 А.С.Пушкин. Тема дружбы в 

стихотворении « И. И. Пущину» 

1   

14 А.С.Пушкин « Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа. Тема 

жизненного пути. 

1   

15 -16 А.С. Пушкин. Цикл « Повести 

Белкина», « Барышня – крестьянка». 

Сюжет и герои повести. 

2   

17 Вн. чтение. А.С. Пушкин « Выстрел» 1   

18-19 А.С. Пушкин « Дубровский». 

Изображение русского барства. 

Троекуров и Дубровский. 

2   

20-21 Протест Владимира Дубровского 

против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Анализ 

эпизода « Пожар в Кистеневке» 

2   

22-23 Романтическая история любви 

Дубровского и Маши Торекуровой. 

2   

24 Подготовка к домашнему 

сочинению « Защита человеческой 

личности в повести А.С.Пушкина « 

Дубровсий» 

1   

25 Контрольная работа (тестирование) 

по творчеству А.С. Пушкина. 

1   

26 М.Ю Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. Стихотворение « Тучи». 

Чувство одиночества по Родине. 

1   

27 Тема одиночества в стихотворениях 

« Утес» , « ночевала тучка золотая» , 

« На севере диком». 

1   

28-29 М.Ю. Лермонтов  « Три пальмы» . 

Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. 

2   

30 Р.Р. классное сочинение « Мое 

любимое  стихотворение М.Ю. 

Лермонтова» 

1   



 

31 Вн. чтение. Н.В. Гоголь. « 

Старосветские помещики» 

1   

32-33 И.С. Тургенев. Цикл рассказов  « 

Записки охотника». « Бежин луг» 

Духовный мир крестьянских детей 

2   

34 Роль картин природы в рассказе « 

Бежин луг» 

1   

35 Портреты и рассказы мальчиков , их 

духовный мир. 

1   

38 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы 

в лирике Тютчева. Неохотно и 

несмело…» 

1   

39 «С поляны коршун 

поднялся…».Судьба человека и 

судьба коршуна. 

1   

40 Ф.И. Тютчев. « Листья». Обучение 

анализу стихотворения. 

1   

41 А.А. Фет .Слово о поэте. «Ель 

рукавом мне тропинку завесила…». 

Природа как воплощение 

прекрасного. 

1   

42-43 Фет А.А. « Еще майская ночь». « 

Учись у них- у дуба , у березы» 

Природа как мир истины и красоты. 

2   

44 Психологизм, гармоничность 

поэтической речи ФИ. Тютчева и А.А 

.Фета. Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике Фета А.А.  и 

Ф.И. Тютчева 

1   

45 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение « Железная дорога». 

Картина  подневольного труда. 

1   

46 Своеобразие композиции 

стихотворения Н.А. Некрасова « 

Железная дорога»: эпиграф , роль 

пейзажа, своеобразие  композиции 

стихотворения.  

1   

47 Вн. чтение. Историческая поэма « 1   



 

Дедушка». Декабристская тема. 

48 Контрольная работа по творчеству 

Некрасова, Тютчева, Фета.Тест. 

1   

49-50 Н.С. Лесков. Слово о писателе .Сказ 

«Левша». Анализ  произведения. 

Понятие о сказе 

 

 

2   

51 Особенности языка повести Н.С. 

Лескова « Левша». Подготовка к 

сочинению по творчеству Н.С 

Лескова и Н.А. Некрасова. 

1   

52 Внеклассное чтение .Н.С. Лесков. « 

Человек на часах». 

1   

53 А.П.Чехов. Слово о писателе. « 

Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. 

1   

54 А.П. Чехов « Пересолил»,   

«Лошадиная фамилия» и другие 

1   

55 .Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Я.П 

Полонский. Е.А. Баратынский  А.К. 

Толстой .Художественные средства, 

передающие различные состояния 

пейзажной лирики. 

1   

 Из русской литературы 20века.)    

56-57 А.А.Платонов. Слово о писателе. « 

Неизвестный цветок» Прекрасное 

вокруг нас 

2   

58-59 А.С . Грин « Алые паруса». Краткий 

рассказ о писателе.  Душевная 

красота главных героев 

2   

60 М.М. Пришвин  Слово о писателе 

.Сказка- быль « Кладовая солнца»  

Митраша и Настя. 

1   

61-62 Образ природы в сказке -были « 

Кладовая солнца».Анализ эпизода 

Рассказ о ели и сосне , растущих 

2   



 

вместе. 

63 Особенности композиции и смысл 

названия сказки- были М.М. 

Пришвина « Кладовая солнца» 

1   

64 Сочинение « Человек и природа в 

сказке- были М.М. Пришвина  

«Кладовая солнца» 

1   

65-66 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. К.М. Симонов 

« Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины. Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Обучение 

выразительному чтению . 

2   

67 Вн. чтение А .А.  Лиханов « 

Последние холода» 

1   

68 В.П. Астафьев . Слово о писателе« 

Конь с розовой гривой». Картины 

быта и жизни  сибирской деревни в 

послевоенные годы 

1   

69-70 Нравственные проблемы рассказа « 

Конь с розовой гривой». Подготовка 

к домашнему сочинению   

2   

71 В.Г. Распутин . Краткий рассказ о 

писателе «Уроки французского» 

Герой рассказа и его сверстники. 

Отражение в повести трудностей 

военного времени. 

1   

72-73 Нравственнее проблемы рассказа 

В.Г Распутина  «Уроки 

французского» Душевная щедрость 

учительницы в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа. 

2   

74 Р.Р. Классное сочинение « 

Нравственный выбор моего 

ровесника «  в произведениях В.П. 

Астафьева и В.Г Распутина 

1   

75 Н.М. Рубцов Слово о  поэте« Звезда 

полей» . « Листья осенние» « В 

горнице».Тема Родины, человека и 

природы в поэзии Рубцова. 

1   



 

76-77 Ф. Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. « Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

2   

78 Контрольная работа по творчеству 

Н.С. Лескова. А.П. Чехова. М.М. 

Пришвина. Тестирование 

1   

79 Родная природа в русской поэзии 20 

века. А.А. Блок « Летний вечер», «О, 

как безумно за окном» 

1   

80 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

«Мелколесье. Степь и дали…» , 

«Пороша». 

1   

81 А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

«Перед весной бывают дни такие». 

Обучение анализу стихотворения. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

1   

82-83 В.М. Шукшин. Слово о писателе 

.Рассказы « Срезал».» Критики» 

Особенности героев Шукшина  

2   

84 Г.Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения « Родная деревня», « 

Книга».Любовь к родному краю. 

1   

85 К. Кулиев « Когда на меня 

навалилась беда…», « Каким бы 

малым ни был мой народ». 

1   

 Из зарубежной литературы    

86-87 Мифы Древней Греции. Понятие о 

мифе 

2   

88 Геродот .Слово о писателе и 

историке.  « Легенда об Арионе» 

1   

89 Гомер. Рассказ о Гомере. « Илиада». 

« Одиссея» как героические 

эпические поэмы .Понятие о 

героическом эпосе. 

1   

90-91 Внеклассное чтение. М. Сервантес 

Сааведра. Слово о писателе. « Дон 

Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов 

2   



 

92 Ф.Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада « Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства, чести. 

1   

93 П. Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла « Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. 

Романтический сюжет. 

2   

94-95 Антуан де Сент- Экзюпери. Рассказ о 

писателе. « Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая 

притча  

2   

96-98 М. Твен « Приключения Гекльберри 

Финна» Дружба Тома и Гека. 

3   

99 -100 Письменный ответ на вопрос « Что 

изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе» 

2   

101-102 Итоговый урок. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Задания для летнего чтения. 

2   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе   формируется с учетом рабочей программы воспитания  

Личностные результаты освоения программы по литературе   реализуются через  основные 
направления  воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание (осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной)  

 2. Патриотическое воспитание  - осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России.  

3. Духовно-нравственное воспитание -  ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 
проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 
окружающей среды. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 
мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет -среде. 

6. Трудовое воспитание    установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность. 

7. Экологическое воспитание ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде. 

   8. Ценности научного познания- ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 
географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 
задачЦель изучения литературы в школе  – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 



 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 
в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 
основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 
произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 
глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от 
степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 
возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 
развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию 
и анализу художественного произведения. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 
и письменной речи. 

         Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX  веков. 
Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – художественное произведение и автор, 
характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в 
начале и в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 
способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 



 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

         Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

           Познавательные:    

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 



 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

            Коммуникативные:  

 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 учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.  

            Личностные результаты: 



 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны;  

 знание основных исторических событий развития государственности и общества;  

  осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 
собственные мировоззренческие позиции; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам.  

Содержание литературного образования 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 
русской литературы. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления 
изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-
литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 
литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.  

Теоретико-литературные понятия предложены в виде самостоятельной рубрики, в 
отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и  
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.  

Программа курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное к природе и человеку и т.д) 

В 7 классе рассматривается одна из ведущих проблем - особенности труда писателя, его 
позиция изображение человека как важнейшая проблема литературы,  

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий 
интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 
психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 
системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений.  



 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен овладеть 
следующими ЗУН: 

знать /понимать:

 образную природу словесного 

искусства; 

 содержание литературных 
произведений, подлежащих 
обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и 
фрагменты прозаических текстов, 
подлежащих обязательному 
изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и 
творческого пути писателей-
классиков; 

 основные теоретико-литературные 
понятия; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных    

направлений; 

 понимать героя, сюжет, композицию 

художественного произведения

 

уметь:

 выразительно читать произведения 

(или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного 
произношения; 

 правильно, бегло и выразительно 

читать вслух; 

 воспроизводить содержание 
литературного произведения;  

 работать с книгой  

 владеть различными видами 
пересказа; 

 определять принадлежность 

художественного произведения к 
одному из литературных родов и 
жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 

 строить устные и письменные 
высказывания в связи с изученным 
произведением; 

 участвовать в диалоге по 
прочитанным произведениям, 
понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою.  

 писать отзыв на самостоятельно 

прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на 

вопрос; 

 письменно составлять план 

сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной 

речью.

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 

1. словарная работа,  
2. различные виды пересказа, 
3. устные и письменные сочинения,  
4. отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  
5. произведения для заучивания наизусть  

. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 67 часов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание тем, изучаемых в 7 классе 

 

Жанры УНТ: былина, пословица, поговорка (своеобразие жанров)  

Жанры ДРЛ: летопись, поучение. Основы христианской морали 

Основные сведения о  М.В. Ломоносове, Г.Р. Державине. 

Новаторство поэтов 18 века в стихотворстве 

Основные этапы жизненного  пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

И.А. Бунина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и 

ответственность личности. Обращение русских писателей к 

историческому прошлому Отечества. Размышления о национальном 

характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

Основные этапы жизненного  пути М.Горького, Л.Андреева, А. 

Платонова, Е. Носова, Ф. Абрамова, Ю. Казакова и др. Годы военных 

испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости 

нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах. 

Знакомство с авторами зарубежной литературы 20 века и их 

произведениями (Дж. Олдридж, О. Генри) 

Изучение творчества Р.Гамзатова 

Основные этапы жизненного  пути Р.Бернса, д.Г.Байрона, О.Генри, 

Р.Бредбери и др. Японская поэзия. 

  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Сроки Кол-во 

часов Тема урока 
план факт 

    ПОВТОРЕНИЕ : 

1. 2
2 

  1 Антуан де Сент-Экзюпери.Рассказ о писателе. « 

Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. 

2. 7   1 Антуан де Сент-Экзюпери.Рассказ о писателе. « 

Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. 

3. 9   1 Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы  

4. 1

0 

  1 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания как 

поэтическая автобиография народа.  

5. 1

1 

  1 Прославление мирного труда в былине «Вольга и 

Микула Селянинович» 

6. 1
2 

  1 Киевский цикл былин об Илье Муромце. 

Новгородский цикл былин «Садко» 

7. 1
3 

  1 Мудрость народа в пословицах и поговорках.  

8. 1
4 

  1 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси в «Повести о Февронии и 

Петре Муромских».  

9. 1
5 
  1  «Поучение Владимира Мономаха» как образец 

древнерусской литературы.  

10. 1
6 

  1   Контрольная работа №1 по древнерусской       

литературе 

11. 1
7 

  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Роль личности в произведениях М.В. Ломоносова «К 

статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия…» 

12. 1
8 

  1 Философские размышления о смысле жизни и свободе 



 

творчества в лирике Г.Р.Державина. 

13. 1

9 

  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА  

А.С. Пушкин 

Изображение Петра1 в  поэме А.С.Пушкина «Полтава»  

14. 2
0 

  1 Тема и идея поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник» 

(отрывок).  

15. 2
1 

  1 «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина  и ее летописный 

источник.  

16. 2
2 
  1 Анализ отрывка «Сцена в Чудовом монастыре» из 

трагедии  А.С.Пушкина «Борис Годунов»  

17. 2
3 

  1 Тема «отцов и детей» в повести А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель»  

18. 2
4 

  1 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у 

Минского». Развитие понятия о повести 

19. 2

5 

  1 М.Ю. Лермонтов 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем 

в поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

20. 2

6 

  1 Особенности сюжета, нравственная проблематика, 

жанровое своеобразие «Песни…» 

21. 2

7 

  1 Проблема гармонии человека и природы в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

22. 2

8 

  1   Контрольная работа №2 по творчеству А.С.Пушкина и    

М.Ю. Лермонтова 

23. 2

9 

  1 Историческая и фольклорная основа повести 

Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба».  

24. 3
0 

  1 Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

25. 3  1 Запорожская Сечь. Ее нравы и обычаи. 



 

1 

26. 3
2 

  1 Особенности изображения природы и людей в 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

27. 3
3 

  1   Контрольная работа №3 по повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

28. 3

4 

  1 Нравственные проблемы рассказа И.С.Тургенева 

«Бирюк». 

29. 3

5 

  1 Стихотворения в прозе И.С.Тургенева  «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача».  

30. 3

6 

  1 Судьба русской женщины в поэме Н.А. Некрасова 

«Русские женщины»  

31. 3

7 

  1  Образ Родины и народа в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда».  

32. 3

8 

  1  Правда и вымысел в исторической балладе 

А.К.Толстого «Василий Шибанов».  

33. 3

9 

  1 Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества в повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть 

о том как мужик двух генералов прокормил».  

34. 4

0 

  1  Контрольная работа №4 по произведениям   

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

35. 4

1 

  1 Автобиографический характер повести Л.Н. Толстого 

«Детство»  

36. 4

2 

  1 Живая картина нравов в рассказе  А.П.Чехова  

«Хамелеон».  

37. 4

3 

  1 Два лица России в рассказе А.Чехова 

«Злоумышленник» 

38. 4

4 

  1  Смех и слезы в рассказах А.Чехова «Тоска», 

«Размазня» и др. 

39. 4

5 

  1 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 



 

В.А.Жуковский, А.К.Толстой, И.А.Бунин 

40. 4

6 

  1 Контрольная работа №5 по изученным 

стихотворениям 

41. 4

7 

 

  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА Нравственный смысл 

рассказов  И.А.Бунина  «Лапти» и «Цифры».  

42. 4

8 

  1 Автобиографический характер повести М.Горького  

«Детство».  

43. 4

9 

  1 Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин.  

44. 5
0 

  1 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело.  

 

45. 5
1 

  1 Гуманистический пафос «Легенды о Данко» из 

рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»  

46. 5
2 

  1 Контрольная работа №6 по произведениям 

М.Горького 

47. 5
3 

  1 Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека в рассказе Л.Н.Андреева 

«Кусака» 

 

48. 5

4 

  1 Анализ стихотворения В.В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на 

даче».  

49. 5
5 

  1  Анализ стихотворения В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям».  

50. 5
6 

  1 Друзья и враги главного героя, его непохожесть на 

окружающих в рассказе А.Платонова «Юшка».  

51. 5
7 

  1 Контрольная работа №6 по произведениям 



 

писателей 20 века 

52. 5
8 

  1 Своеобразие картин природы в лирике Пастернака.  

53. 5
9 

  1 Философские проблемы в лирике Твардовского  

54. 6
0 

  1 Интервью с поэтом-участником Великой 

Отечественной войны. 

55. 6
1 

  1 Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа Ф.А.Абрамова «О чем плачут лошади»  

56. 6
2 

  1 Идея и символы в рассказе Е.И. Носова «Кукла»  

57. 6
3 

  1 Тема памяти и героизма в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя»  

58. 6
4 

  1 Художественный анализ рассказа Ю.П.Казакова «Тихое 

утро». 

59. 6
5 

  1  «Земля родная» Д.С.Лихачева как напутствие 

молодежи  

60. 6
6 

  1 Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко «Беда». 

61. 6
7 

  1 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, 

восприятии окружающего мира.  

62. 6
8 

  1 Контрольная работа №7 по произведениям 

писателей и поэтов 20 века 

63. 6
9 

  1 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ Из литературы 

народов России. Расул Гамзатов. «Опять за спиною 

родная земля» и др.  

64. 7
0 
  1 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Р. Бернс. «Кто честным кормится трудом – таких зову 

я знатью!» (Р. Бернс. «Честная бедность»). Д.Г.Байрон.  

«Ты кончил жизни путь, герой!..» как прославление 

подвига во имя свободы Родины 

65. 7

1 

  1 Японские хокку. Особенности жанра 



 

66. 7
2 

  1 Преданность и жертвенность во имя любви в рассказе 

О.Генри «Дары волхвов 

67. 7

3 

  1 Реальность и фантастика в рассказе Р.Д.Брэдбери 

«Каникулы»  

68. 7
4 

  1 Итоговая контрольная работа 

69. 7
5 

  1 Выявление уровня литературного развития учащихся. 
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                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе формируется с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Личностные результаты освоения программы по предмету реализуются через  

основные направления  воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание (осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной)  

 2. Патриотическое воспитание (осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины) 

3. Духовно-нравственное воспитание (ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды) 

4. Эстетическое воспитание (восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества) 

5. Физическое воспитание (формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия - осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде) 



 

6. Трудовое воспитание (установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность) 

7. Экологическое воспитание (ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде) 

   8. Ценности научного познания - ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе: ФГОС 

ООО, примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной 
(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс 

(базовый уровень). Под ред. В.Я. Коровиной 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки 

школьников по литературе. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

              Планируемые результаты изучения литературы 

       Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстиками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

8) формирование экологической культуры на осовее признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

               Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 



 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на осовее согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;  

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

7) собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

                                 

Содержание тем учебного курса 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите-

ратуры. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 



 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского «Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы 

XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедииТеория 

литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз».  Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 



 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различиеРоман «Капитанская 

дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический Теория 

литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе.  

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 



 

«История одного города» (отрывок) Теория литературы. Гипербола, 

гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 
коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 



 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение ис-
торических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Проект. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  



 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 

ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

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

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

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

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

трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч). Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — 
эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий 

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

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 



 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). К.Р. Контрольное тестирование. 

 
 

 

                                Учебно - тематический план 

  

№№ Раздел, тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - 

2 Устное народное 

творчество  

2 1 

3 Из древнерусской 

литературы 

2 - 

4  Литература 18века 3 1 

5 Литература 19века 35 3 

        5 Литература 20века               19                3 

         6 Зарубежная литература               5                - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе 

№ п/

п 

Дата                                             Тема  урока 

По 

плану 

Факт 

1   Русская литература и история. 

 

2   Русские народные песни. Исторические песни. 

 

3   Р.Р.Защита проекта «русские народные песни», «Предания». 

 

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

от нашествия врагов 

5   Изображение действительных и вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

6   Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

7   Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект 

8   Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

9   Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 

 

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

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

 

12   P.P.Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина 

«Туча» 

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

и «19 октября» 

14   История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина («История 

Пугачева», «Капитанская дочка») 

 

15   Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

 



 

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

Пушкина «Капитанская дочка» 

 

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

 

 

 

18   P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы» 

 

19   P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы» 

 

20   Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 

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

 

22   Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

 

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

Эпиграф и сюжет поэмы 

 

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

отношения. Смысл финала поэмы. Проект 

25   Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 

 

 

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

 

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

Гоголя «Ревизор» 

(антикоррупционная тема) 

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

Гоголя «Шинель». Проект 

 



 

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

повести Н.В. Гоголя «Шинель») 

 

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

«Шинель» 

 

31   Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 

 

32   Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 

 

33   Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы» 

34   Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок) 

 

35   Роман 

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

официальные исторические сочинения 

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

(антикоррупционный урок) 

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

Л.Н. Толстого 

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

 

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

Толстого «После бала» 

40   Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милее...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

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

цветами...» Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

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

любви» 

 



 

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

 

44   Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

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

 

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

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

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

современное звучание и смысл. 

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

48   Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 

 

49 30.03.

23. 

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

50 01.04.

23. 

 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

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

(отрывки). Проект. 

51 06.04.

23. 

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

 

52 08.04.

23. 

 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

53 13.04.

23. 

 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

54   Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А. Твардовского «Василий Теркин» 

55   Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского 

 

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

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

 



 

57   А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и 

героические песни о Великой Отечественной войне 

58   Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

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

«Фотография, на которой меня нет» 

60   Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Оте-

чественной войне 

 

61   И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам»,«Встреча»,«Привет, Россия...» 

62.   Поэты русского зарубежья: Н.А. Оцуп, З.Н. Гиппиус, Дон-Аминадо, 

И.А. Бунин. 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о Родине. 

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

У. Шекспира. Сонеты 

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

сатира на дворянство и невежество буржуа 

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

Б. Мольера 

67.  

 

 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго 

68   Заключительный урок. Обобщение и систематизация 

знаний 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе формируется с учетом рабочей программы воспитания. 

Личностные результаты освоения программы по предмету реализуются через  основные 

направления  воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание (осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной)  

 2. Патриотическое воспитание (осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины)  

3. Духовно-нравственное воспитание (ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды) 

4. Эстетическое воспитание (восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества) 

5. Физическое воспитание (формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия - осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде) 

6. Трудовое воспитание (установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность) 

7. Экологическое воспитание (ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде) 

   8. Ценности научного познания - ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 



 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач. 

 

Основное содержание 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (1 ч) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций рус-

ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ч) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.  

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

И.А. БУНИН (4 ч) 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 



 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

бунинских рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу.  

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. 

Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М. ГОРЬКИЙ (5 ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И.Ф. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; 

повесть «Фома Гордеев». 

 

А.И. КУПРИН (2 ч) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. 

ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 



 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного 

ренессанса». 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1 ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. 

Фофанова, К.К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).  

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; 

поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА (1 ч) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова ‒ дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

 

А.А. БЛОК (5 ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 



 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 

Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

поэтики В.С. Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие связи А.А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. 

Анненков ‒ первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».  

 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 ч) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество А. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов -кубофутуристов. 

Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.  

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского.  

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между 

поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

Н.С. ГУМИЛЁВ (2 ч) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 

Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 



 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; 

полемика Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н.С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А.А. АХМАТОВА (3 ч) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. 

Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи 

А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А.А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. 

Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. Ахматовой и Requiem 

В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

 

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 ч) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Мо-

литва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоё ‒ птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. 

Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт 

и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 



 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, 

фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в 

творчестве М.И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике 

(«Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов 

‒ как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «При-

гвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 ч) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ (2 ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, 

«Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).  

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. 

Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. 

Фурманова, «Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б.А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 



 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-

е годы. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5 ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В.В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и 

др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество художников-кубистов 

(К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В.В. Маяковский и театр.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», 

«Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. ЕСЕНИН (5 ч) 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понем-

ногу...», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где 

жёлтая крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- 

нэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна 

Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 



 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд -

него» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С.А. Есенин и А.А. Блок; 

творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике 

С.А. Есенина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. 

Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные дроги...», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...»; поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (2 ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева и 

М.В. Исаковского (символический образ России ‒ Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. 

Кедрина, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. 

Гладкова, «Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм 

И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. 

Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике О.Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 



 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории 

в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 

«петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А. А. 

Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова и 

др.; исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. 

Соловьёва и др.). 

 

М.А. ШОЛОХОВ (7 ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. 

Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. 

Верейский, Ю.П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И.К. Правова и О.И. Преображенской 

(1930), С.А. Герасимова (1958), С.В. Урсуляка (2015). 

 

М.А. БУЛГАКОВ (7 ч) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» ‒ по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе ро-



 

мана. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фи-

лософской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 

произведений поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти 

стихи», «Любить иных ‒ тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот 

пятый год». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 ч) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» ‒ по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя ‒ мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 



 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. 

Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2 ч)  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, 

В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. 

Ошанина, Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К. М. Симонова. 

«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. По-

левого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Рже-

вом», «В чём хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские 

традиции в лирике А.Т. Твардовского. 



 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. . Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За 

далью ‒ даль». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ (5 ч) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, 

М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин-

града» В.П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. 

Тендрякова, В.С. Розова, В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Руб-

цова, Ю.П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, 

К.Д. Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Ас-

тафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 

Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. 

Домбровского, В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. 

Волкова, А.В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 

Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская 

песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

 

В.М. ШУКШИН (2 ч) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 



 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина 

(к/ф «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 

«Калина красная». 

 

Н.М. РУБЦОВ (1 ч) 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, 

А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 ч) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. 

Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. 

Астафьева; рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

 

В.Г. РАСПУТИН (2 ч) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 



 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. 

Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз 

распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих 

типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере 

героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (1 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. 

Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В.С. Маканина, З. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 



 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соц- арт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва ‒ Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В.О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы 

и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой.  

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ (1 ч) 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся  

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол».  

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Горький. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», 

«Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои».  

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди 

людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад».  



 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...».  

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные 

звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..».  

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье».  

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», 

«Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит 

нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 

краем моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 



 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Л. Мартынова, 

А. Вознесенского, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, 

Н. Глазкова, Ч. Чичибабина, Н. Карташевой, А. Солодовникова, Э. Межелайтиса, 

Б. Ахмадулиной и др. 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».  

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё 

—птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…».  

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…».  

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная 

земля» 

10. Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 



 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

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

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

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера ; 

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13. использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы 

по литературе на базовом уровне: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 



 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

13. 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; 

14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретационного характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 



 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

2. в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

1. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

 

 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 
    № Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Уроки Уроки 

развития 

речи 

Контрольн

ые работы 

Тест

ы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

1 Русская 

литература 

конца XIX 

начала XX века 

38 28 10 
 

1 1 

2 Русская 

литература 

первой 

половины XX 

века(после 1917 

года) 

31 23 8 
 

2 1 

3 Русская 

литература 

второй 

половины XX 

века. 

22 19 2 1 1 1 

4 Литература 

народов России 

4 4 
  

1 
 

5 Зарубежная 

литература. 

7 5              2 
 

1 1 

 

Ит

ого 

 

102 79 22 1 6 4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

План Факт 

 1 полугодие    

1. Введение. Сложность и самобытность русской 

литературы ХХ века. 

1   

2. Обзор русской литературы первой половины ХХ 

века. 

1   

 Творчество И.А. Бунина 5 (4+1)   

3. И.А. Бунин. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность 

стихотворений. 

1   

4. «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний. 

1   

5. «Господин из Сан-Франциско». Тема закатной 

цивилизации. 

1   

6. «Чистый понедельник». Тема России, её духовных 

тайн и нерушимых ценностей. 

   

7. Р/Р Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 1   

 Проза и драматургия М. Горького 9 (7+2)   

8-9. М. Горький. Страницы жизни. Романтизм М. 

Горького. Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах. 

2   

10. Особенности жанра и конфликта в пьесе 1   

11. «На дне» Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях дна. 

1   

12. Споры героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы. 

1   

13 Роман М.Горького «Фома Гордеев»: проблемы и 

герои. 

1   

14 Урок-практикум. Подготовка к сочинению. 

Обучение анализу эпизода. 

1   

15-16. 

Р/Р 

Сочинение по творчеству М. Горького. 2   

 Проза А.И. Куприна 5   



 

17. А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 1   

18-19. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». 

2   

20-21. Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся». 

Тестирование. 

2   

 Проза Л.Н. Андреева 1   

22. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе Л. Андреева. Рассказ «Иуда 

Искариот». 

1   

 Серебряный век русской поэзии 1   

23. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс». 

1   

 Символизм и русские поэты-символисты. 3   

24. Истоки русского символизма. Художественные 

открытия. 

1   

25. В.Я. Брюсов. Стилистические строгость, образно-

тематическое единство лирики. 

1   

26. К.Д. Бальмонта. Основные темы и мотивы лирики. 

Своеобразие поэтического творчества И. 

Анненского. 

1   

 Поэзия А.А. Блока 7 (5+2)   

27. А. Блок. Личность и судьба поэта. Основные 

мотивы лирики. Романтический мир раннего А. 

Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 

1   

28. Тема «страшного мира» в творчестве А. Блока. 1   

29. Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. 1   

30. Старый и новый мир в поэме А. Блока 

«Двенадцать». 

1   

31. Символика поэмы «Двенадцать» и проблема 

финала. 

1   

32-33. 

Р/Р 

Сочинение по творчеству А. Блока. 2   

 Преодолевшие символизм (новые направления в 

русской поэзии) 

2   

34. Манифесты акмеизма и футуризма. И. Северянин и 

В. Хлебников. 

1   



 

35. «Новокрестьянские поэты». Н. Клюев. 1   

 Лирика Н.С. Гумилева 2   

36. Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. 1   

37. Лирический герой поэзии Н. Гумилева. 1   

 Творчество А.А. Ахматовой 4 (3+1)   

38. Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. 1   

39. Мотивы любовной лирики А. Ахматовой. 1   

40. Тема личной и исторической памяти в поэме 

«Реквием». 

1   

41.Р/Р Подготовка к сочинению по творчеству А. 

Ахматовой. 

1   

 Творчество М.И. Цветаевой 3 (2+1)   

42. Судьба и стихи М. Цветаевой. 1   

43. Тема дома-России в поэзии М. Цветаевой. 1   

44.Р/Р Письменная работа по творчеству М. Цветаевой. 1   

 Творчество А. Аверченко 1   

45. «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Развитие 

традиций русской сатиры в новеллистике А. 

Аверченко. 

1   

 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

4   

46. Литературные направления и группировки, 

возникшие после Октября 1917 года. 

1   

47. Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны». А. Фадеев «Разгром». И. 

Бабель «Конармия». М. Шолохов «Донские 

рассказы». 

1   

48. Развитие жанра антиутопии. Е. Замятин «Мы». 1   

49. Юмористическая проза 20-х годов. Рассказы М. 

Зощенко. 

1   

 Творчество В.В. Маяковского 5   

50. В. Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В. Маяковского. 

1   

51. Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского. 

1   

52. Тема художника и революции в творчестве В. 1   



 

Маяковского. 

53. Изображение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях В. Маяковского. 

1   

54. «Как живой с живыми…» (В. Маяковский о 

назначении поэта). 

1   

 Творчество С.А. Есенина 6 (4+2)   

55. С. Есенин: поэзия и судьба. 1   

56. Природа родного края и образ Руси в лирике С. 

Есенина. 

1   

57. Тема революции в поэзии С. Есенина. 1   

58. Нравственно-философское звучание поэмы «Анна 

Снегина». 

1   

59-60. 

Р/Р 

Сочинение по творчеству В. Маяковского, С. 

Есенина. 

2   

 Литературный процесс 30-40-х годов 3   

61. Рождение новой песенно-лирической ситуации. 

Лирика П. Васильева, М. Исаковского, Б. 

Корнилова, Д. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и 

др. 

1   

62. Литература на стройке: произведения 30-х годов о 

людях труда. Н.А. Островский «Как закалялась 

сталь». 

1   

63. Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов 

«Поднятая целина». 

1   

 Творчество А.Н. Толстого 1   

64. Петровская тема в русской литературе. Роман А. 

Толстого «Петр Первый». 

1   

 Творчество М.А. Шолохова 7 (5+2)   

65. М. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. 1   

66. Картины жизни донских казаков в романе 

«Тихий Дон». 

1   

67. Чудовищная нелепица войны в изображении М. 

Шолохова. 

1   

68. Идея дома и святости семейного очага в романе 

«Тихий Дон». 

1   

69. Судьба Григория Мелехова в романе. 1   

70- Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 2   



 

71.Р/Р 

 Творчество М.А. Булгакова 7 (5+2)   

72. М. Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 1   

73. История, жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита». 

1   

74. Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1   

75-76. Любовь и творчество в романе «Мастер и 

Маргарита». 

2   

77-

78.Р/Р 

Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

2   

 Творчество Б.Л. Пастернака 4 (3+1)   

79. Жизнь и творческий путь Б. Пастернака. 1   

80. Философские мотивы лирики Б. Пастернака. 1   

81.Р/Р Письменная работа по лирике Б. Пастернака. 1   

82. Тема интеллигенции и революции в романе 

«Доктор Живаго». 

1   

 Творчество А. Платонова 2   

83. Самобытность художественного мира А. 

Платонова. 

1   

84. Герои и проблематика прозы А. Платонова. Роман 

А. Платонова «Котлован». 

1   

 Творчество В. Набокова 1   

85. Драматизм эмигрантского небытия героев романа 

В. Набокова «Машенька». 

1   

 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

2   

86. Публицистика времен войны. 1   

87. Поэзия и проза ВОВ. Обзор. 1   

 Творчество А.Т. Твардовского 2   

88. Лирика А. Твардовского. 1   

89. Поэма А. Твардовского «По праву памяти». 1   

 Творчество Н. Заболоцкого 1   

90. Единство человека и природы в творчестве Н. 

Заболоцкого. 

1   

 Литературный процесс 50-80-х годов 11   



 

91. Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е 

годы 20 века. В. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

1   

92-92. Оттепель 1953-1964 гг. А.И. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича». 

2   

93.Р/Р Письменная работа по творчеству А. 

Солженицына. 

1   

94. Поэтическая оттепель: «громкая» и «тихая» лирика. 

Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, 

Б. Ахмадулина и др. 

1   

95. Поэзия Н. Рубцова. 1   

96 «Окопный» реализм писателей-фронтовиков 60-70-

х годов. В. Кондратьев «Сашка». 

1   

97. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. 

Рассказы В.М. Шукшина. 

1   

98. Повесть В. Распутина «Прощание с Матерой». 1   

99. Взаимоотношения человека с природой в повести 

В. Астафьева «Царь-рыба». 

1   

100. Драматургия А. Вампилова. «Старший сын». 1   

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 1   

101. Реалистическая проза. Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

1   

 Современная литературная си- 

туация: реальность и перспекти- 

вы 

1   

102. Современная литературная си- 

туация: реальность и перспекти- 

вы (урок-обобщение) 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 


