
 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- планированию пути достижения цели.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  



 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать  

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

-разграничивать главных и второстепенных персонажей; 

-давать  характеристику  отдельного персонажа и средств создания его образа; 

-давать сопоставительную характеристику персонажей. 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств.  



 

                                                                                                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русский фольклор. 
Малые жанры фольклора. 

    Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Сравнения и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

   Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 

      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, 

солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной песне. 

      Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 

      Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок. Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. 

Повторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке. Основные темы и образы русского фольклора. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Раздел 2. Мифология. 
 «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

      Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. Художественные образы в мифологии и средства их создания. 

     «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Геракла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». 

      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических характерах. Троянский цикл. 

Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

Раздел 3. Древнерусская литература. 
  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании 

образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, 

бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за 

власть, отражение исторических реалий в повести. 
«Слово о полку Игореве» 

      «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Время создания памятника. Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности жанра и композиции. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово Святослава» и основная идея произведения. Нравственная 

проблематика. Смысл финала. Фольклорная символика. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы и 

переложения «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). 



 

      Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI—XV веков. Идейное содержание произведения. 

Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Отношение 

к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 
Раздел 4. Русская литература 18 века. 

М.В.ЛОМОНОСОВ. Стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Разговор с 

Анакреоном», «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», «Ночною темнотою...», «Случилось вместе два астронома в пиру...», «Послушайте, 

прошу, что старому случилось...». 

      Научно-философская проблематика, концепция человека и мироздания. Научное и поэтическое постижение окружающего мира. Прославление 

мира, науки, человека, природы. Тема поэта и поэзии. Смысл противопоставления «героической» поэзии и любовной лирики Анакреона. Взгляд 

М. В. Ломоносова на литературное творчество, назначение поэта и поэзии. Тема поэтического бессмертия. Образ поэта-творца и музы. Поэзия 

М. В. Ломоносова и русский классицизм. Теория «трех штилей» и ее роль в развитии литературного языка. Интерпретация стихотворения Горация. 

Художественное своеобразие шуточных стихотворений поэта. 

Д.И.ФОНВИЗИН. Комедия «Недоросль». 

      История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. 

Положительные герои комедии и их конфликт с миром простаковых и скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, 

образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 
Н.М.КАРАМЗИН.Повесть «Бедная Лиза». 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

А.Н.РАДИЩЕВ. 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (главы «София», «Любани», «Чудово», «Спасская полесть», «Медное», «Черная грязь»). 

      Черты классицизма и сентиментализма в «Путешествии...». Образ повествователя. Просветительские идеи и гражданский пафос. Особенности 

жанра и композиции. Форма путешествия как средство воссоздания панорамы русской жизни. Смысл названия и эпиграфа. Тема беззакония, произвола, 

жестокости и несправедливости власти. Образы русских крестьян и помещиков. Нравственный суд автора над собой. Особенности языка 

«Путешествия...». Ода «Вольность» как значимая часть произведения. 

Г.Р.ДЕРЖАВИН. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник». 

      Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Восприятие всего сущего как оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. 

Изображение жизни во всем ее многообразии. Представления поэта о подлинных жизненных ценностях. Гражданский и нравственный максимализм. 

Основные темы и проблемы поэзии. Темы природы, дружбы, любви, поэта и поэзии. Философская проблематика. Особенности державинской сатиры. 

Традиционное и новаторское в поэзии. 

Раздел 5. Русская литература 19 века (первая половина) 

И.А.КРЫЛОВ. 
Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». 



 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В.А.ЖУКОВСКИЙ. Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» 

имя, описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры 

как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 
Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А.С.ГРИБОЕДОВ.  Комедия«Горе от ума». 

      История создания и публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика пьесы. Чацкий как необычный «резонер» и 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ Софии и женские образы в комедии. Образ 

социальной среды. Фамусовское общество, его основные представители. Художественная функция второстепенных и внесценических персонажей. 

Своеобразие композиции. Особая роль монологов в комедии. Герои-«антиподы» и герои-«двойники». Отсутствие классической развязки. Смысл 

финала. Авторская позиция и способы ее выражения. Образность и афористичность языка комедии. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик героев. Традиции басен И. А. Крылова, вольный стих. Конкретно-историческое и вневременное в комедии. «Вечные» темы и «вечные» 

образы. «Горе от ума» на русской сцене. 

А.С.ПУШКИН. 
      Стихотворения «Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Мадона», «Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

      Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные темы 

поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика 

Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в поздней лирике. Проблема нравственного идеала. Реалистическое 

осмысление действительности. Образно-стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, романтизма и 

реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в русской поэзии. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская проблематика стихотворения. 

Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении. 

   Роман «Дубровский». 

      История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их 

создания. Нравственная проблематика романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 



 

«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции 

авантюрно-приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

 Повесть «Станционный смотритель». 

      Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое 

в произведении. Образ Самсона Вырина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. Смысл финального эпизода. 

Гуманистическое звучание произведения. 

   Роман«Капитанская дочка». 

     Тема русской истории в творчестве Пушкина. История создания романа. «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Соотношение исторического 

факта и вымысла. Изображение исторических событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ 

Пугачева. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачев и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринев как герой-рассказчик; особенности 

эволюции характера. Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринев и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная функция сна Гринева, 

портрета, пейзажных описаний. Название и идейный смысл произведения. 
   Роман в стихах«Евгений Онегин». 

      История создания романа, первоначальный замысел и его эволюция. Своеобразие жанра и композиции «свободного романа». Единство эпического 

и лирического начал. Основные темы лирических отступлений. Сюжетные линии романа. Художественная функция «Отрывков из путешествия 

Онегина». Роль эпиграфов, предисловия, посвящения, писем героев, сна Татьяны. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» автора. Автор и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Темы любви, дружбы, творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и энциклопедизм романа. Картины жизни русского общества. 

«Онегинская строфа». Особенности языка романа, сочетание высокой и низкой лексики. 
  Трагедия «Моцарт и Сальери». 

      «Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. Своеобразное решение темы творчества. Нравственная проблематика произведения. Образ 

«черного человека». «Моцарт и Сальери» в контексте цикла «маленьких трагедий». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. 
   Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть поэта», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 
      Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. Жажда любви и гармонии. Поэтические манифесты 

Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм. Философская глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема 

родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской 

поэзии. Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской лирики в русской поэзии. 

  Стихотворение «Бородино». 

      История создания стихотворения. Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма 

изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 



 

     Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

      Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в 

«Песне...». Образы купца Калашникова и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема героического характера. Эпизод поединка как 

кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской 

суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций устного народного творчества в поэме 
 Поэма«Мцыри». 

      «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как романтический герой. 

Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся 

судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской природы. 

Смысл финала поэмы. 

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

      Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

повествования. Композиция произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Художественная функция предисловий. Печорин в ряду других 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Прием двойничества. 

Тема любви и женские образы в романе. Мастерство пейзажных описаний, портретных характеристик. Приемы психологического изображения. Смысл 

финала. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман в русской критике. 

Н.В.ГОГОЛЬ. Повесть«Ночь перед Рождеством». 

      Смысл названия повести. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. Языческие и 

христианские начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их 

изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

  Повесть «Тарас Бульба». 

     Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести. Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. 

Изображение героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема 

предательства в повести. Образы Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм 

конфликта отца и сына. Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала повести. 

  Повесть«Шинель». 

    Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  Повесть «Шинель» в контексте цикла «петербургских повестей». Образ Петербурга. 

Образ Акакия Акакиевича Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, человеческого (гуманного) и 

бюрократического (бездушного). Обобщенный образ «значительного лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. 

Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы ее выражения. Роль художественной детали 

      Комедия «Ревизор». 

     История создания комедии и ее сценическая судьба. Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, 

кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный прием. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного 

провинциального уездного города. Обобщенные образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в ее 

художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые 



 

характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь 

о комедии. 

      Поэма «Мертвые души» (первый том). 

      История создания поэмы. Ориентация на традицию авантюрно-приключенческого и плутовского романа и трехчастную композицию 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра и композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков и чиновников, средства их создания. Художественная функция 

«Повести о капитане Копейкине». Смысл названия поэмы. Социальная и нравственная проблематика. Образ Руси. Образы крестьян. Картины народной 

жизни. Символическое значение образа дороги. Гоголевская программа духовного возрождения России, авторская интерпретация поэмы в книге 

«Выбранные места из переписки с друзьями». Художественные особенности прозы Гоголя (художественная деталь, прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Гоголь и русская литература.  
Раздел 6. Русская литература 19 века ( вторая половина). 

Ф.И.Тютчев.  
Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны коршун поднялся», «Фонтан».  
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А.А.ФЕТ. 
Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом», «Учись у них- у дуба, у березы». 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И.С.ТУРГЕНЕВ. 
Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображения быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача».Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма 

и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Н.А.НЕКРАСОВ. 
Стихотворение «Крестьянские дети».  Изображение жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 Стихотворение «Железная дорога». 

      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный образ народа-труженика и народа-страдальца. Своеобразное 

выражение веры поэта в русский народ. Особенности лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго папаши», их 

художественная функция в произведении. Смысл названия 
Л.Н.ТОЛСТОЙ.  Рассказ «Кавказский пленник». 

      Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 



 

Повесть«Детство» (избранные главы). 

      Образ Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира юного героя, сложности его переживаний. Нравственные 

проблемы в повести. Тема семьи. Образы родителей. Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних монологов Николеньки в 

раскрытии характера героя. Особенности повествования от первого лица (герой-повествователь). Роль художественной детали в создании образов 

персонажей. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

    Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

      Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. Сочетание фольклорных традиций и традиций литературной 

сказки. Особенности сказочного сюжета. Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение 

общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение народного характера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Художественная функция гротеска и эзопова языка 
А.П.ЧЕХОВ. Рассказ «Мальчики». 

      Образы детей в рассказе. Проблемы взаимоотношений взрослых и детей. Мир детства в изображении Чехова. Серьезное и комическое в рассказе. 

      Рассказы«Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание 

поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование приема 

антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

Раздел 7. Русская литература 20 века (первая половина) 
И.А.БУНИН. 

      Стихотворение«Густой зеленый ельник у дороги...». 

      Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. 

 Рассказ «Подснежник». 

      Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы 

и повтора в композиции рассказа. Символический смысл названия. 

А.И.КУПРИН.Рассказ«Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного рассказа.Тема служения людям и добру. 

Рассказ«Куст сирени». 

      Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его разрешение. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее 

начало в рассказе. Авторская позиция. 

М.ГОРЬКИЙ.Повесть«Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. Роль второстепенных персонажей в повести. 

Неоднозначность характеров персонажей. Развитие традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская позиция в повести. 



 

      Рассказ «Старуха Изергиль». 

      Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. Прием «рассказ в рассказе». Легенда в художественном мире рассказа. 

Фольклорные традиции. Прием контраста. Ларра и Данко как романтические герои. Образ старухи Изергиль. Роль пейзажа и портрета в рассказе. 

Афористичность языка. 

В.В.МАЯКОВСКИЙ. 

 Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы одиночества человека. Образ лошади. Использование 

развернутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы 

стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 
      Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

      Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. 

Лирический герой и средства создания его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция необычного диалога. Ритмическая 

организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

С.А.ЕСЕНИН.Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

      Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического 

языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений. 

А.А.АХМАТОВА. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». 

      Историческая и биографическая основа стихотворений. События военного времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о 

войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, строфики и ритмики. 

А.П.ПЛАТОНОВ. Рассказ «Неизвестный цветок». 

      Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры писателя. 

С. Я. МАРШАК. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

      Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов. 

А.С.ГРИН.  Повесть «Алые паруса». 

     Алые паруса как образ мечты.  Мечта и реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

М. А. БУЛГАКОВ.  Повесть «Собачье сердце». 

      Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и социальная проблематика повести. Тема «нового человека». 

Особенности художественного мира повести. Изображение реалий послереволюционной действительности и приемы фантастики. Символика имен, 

названий, художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного эксперимента. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное и моральное явление. Смысл названия повести. Приемы сатирического изображения. 

Раздел 8. Русская литература 20 века (вторая половина). 
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.  Стихотворения «Я убит подо Ржевом...», «Я знаю, никакой моей вины...». 

      Глубина осмысления человеком собственного места в мире, мысль о причастности ко всему происходящему. Тема беспокойной памяти. 



 

      Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). 

      История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ 

автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. Василий Теркин как воплощение русского национального характера. Соединение 

трагического и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного 

стиля и афористичности. 

М. А. ШОЛОХОВ. Рассказ «Судьба человека». 

      Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и 

Вани как типичные истории военного времени. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. События 

в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и 

картин весенней природы. 

В. М. ШУКШИН. Рассказы «Срезал», «Чудик». 

      Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение события в жизни героя как средство раскрытия характера. Сочетание 

смешного и серьезного, бытового и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога. 

В. Г. РАСПУТИН.  Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. 

Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы ее выражения. 
В. П. АСТАФЬЕВ. Рассказ «Васюткино озеро». 

      Изображение становления характера главного героя рассказа. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Мастерство 

писателя в изображении родной природы. 

      А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Рассказ «Матренин двор». 

      Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. Трагизм судьбы героини. Смысл названия. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 
 

Раздел 9. Зарубежная литература. 
ГОМЕР 

  «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). 

      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание 

картины боя как средство раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания 

образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ.  «Божественная комедия» (фрагменты). 

      Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Особая магия чисел. Нравственная проблематика поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Тема страдания и очищения. Образы Данте и Вергилия. Идеальный образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская литература. 



 

У. ШЕКСПИР. Трагедия «Гамлет». 

      Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни, долга и чести, нравственного выбора. Гамлет как рефлектирующий герой. Проблема 

бездеятельности Гамлета. Осознание героем необходимости возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Художественная функция приема «пьеса в пьесе» («Мышеловка»). Образ Офелии. Смысл финала. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

      «Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической 

предопределенности. Судьба влюбленных в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. Смысл финала 

трагедии. 

М. СЕРВАНТЕС. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

      Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, 

философская, нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

И.-В. ГЁТЕ. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

      Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Композиция произведения. Роль прологов. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Смысл договора Фауста и Мефистофеля. Жажда познания и 

деятельности как свойство человеческого духа. Образ Маргариты. Тема любви и красоты. Смысл финала первой части трагедии. Символический смысл 

слепоты главного героя. Жанровое своеобразие «Фауста» 

Ж.-Б. МОЛЬЕР.  Комедия «Мещанин во дворянстве». 

      Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Смысл названия. Образ господина Журдена. Особенности 

времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 

характеристик персонажей 

Дж. Г. БАЙРОН.   Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

      Своеобразие романтической поэзии Байрона, ее основные темы и настроения. «Мировая скорбь». Байронический герой. Герой и общество. Автор и 

герой. Историческая и биографическая основа поэмы. Смысл названия. Байроническая поэма. Трагический характер романтической любви. Роль 

лирических вставок (прощание героя с Британией «Прости, прости!Все крепнет шквал...» и романс «Инесе»). Байрон и русская литература. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Повесть-сказка «Маленький принц». 

      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы 

«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в 

повести. Символическое значение образа маленького принца. 

 Р.БРЕДБЕРИ.  «Все лето в один день». 

      Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности 

рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Раздел 10. Обзор. 
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС. 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 



 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 
      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы 

как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА, 
Х.К.Андерсен «Снежная королева». 

А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

А.Н.Островский «Снегурочка» (сцены). 

Сказка фольклорная и сказка литературная(авторская). Сказочные сюжетыи злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

ЖАНР БАСНИ. 

Эзоп «Ворона и лисица», «жук и Муравей». 

Ж.Лафонтен «Желудь и тыква». 

Г.Э.Лессинг «Свинья под дубом». 

 Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека при помощи образов животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 
«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
   И.-В. Гёте    «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер «Перчатка». 

      В. Скотт    «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон  «Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. 

Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады. 
«ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
   П. Мериме  «Маттео Фальконе». 

      Э. А. По«Низвержение в Мальстрем». 

      О. Генри  «Дары волхвов». 

      Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия и строгость построения. Новелла и рассказ как малые эпические жанры. 

«ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ» 
  А. П. Чехов  «Хирургия». 

      А. Конан Дойл  «Камень Мазарини». 

      М. М. Зощенко  «Галоша». 



 

   Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности 

рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

СКАЗОЧНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, 

Н.С.Лесков «Левша» 

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

      Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ 

исторического времени. Средства создания образа народного умельца, мастера. 

ТЕМА ДЕТСТВА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
М.М.Пришвин «Кладовая солнца». 

М.Твен « Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О.Генри «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

«ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
  Дж. Лондон  «Белый клык». 

      Э. Сетон-Томпсон «Королевскаяаналостанка». 

      Ю. П. Казаков  «Арктур — гончий пес». 

      В. П. Астафьев «Жизнь Трезора». 

      Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства животных. Способы выражения авторского отношения в 

произведениях о животных. 

ТЕМА ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 

А.К.Толстой «Осень».Обсыпается весь наш бедный сад».А.А.Фет «Чудная картина». 

И.А.Бунин «Листопад».Н.А.Заболоцкий «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

«ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
      И. С. Никитин  «Русь». 

      А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край...». 

      И. А. Бунин  «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

      И. Северянин «Запевка». 

      Н. М. Рубцов «Родная деревня». 

      Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни русских людей, национальных характеров, традиций. 

Особенности художественного воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

ВОЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

В.П.Катаев «Сын полка». 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 



 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

В.В.Быков «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о великой 

отечественной войне. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы. 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени в пространстве, природные образы, образы предметов. «Вечные образы в литературе». 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и 

комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства( эпитет, метафора, олицетворение. Сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Система стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры ( 

стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры ( басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы(Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература 17, 18, 19 и 20 вв.) литературные направления( классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема русской земли. Идеал человека в литературе Древней руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы.. 

Русская литература 18 века. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература 19 века. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской литературе 19 века. Изображение 

исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 

образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей ( вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии 19 века( человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). 

Социальная и нравственная проблематика русской драматургии 19 века. 

Русская литература 20 века. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения9 символизм. Футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе 20 века. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 

русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома. Семьи. Основные темы и образы русской поэзии 20 века9 человек и природа, родина, любовь. Война, назначение поэзии). 

 



 

                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

 
 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся на 

уровне учебных действий 

 

Раздел 1. Русский фольклор ( 7 часов) 

1.Малые жанры фольклора. 

    Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Сравнения и гиперболы в 

поговорках. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

   2. Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 
      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, 

национального характера. Виды народных песен (колыбельные, 

хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и 

распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной 

песне. 

   3.   Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 

      Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок. Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Простота сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки 

в народной сказке. Основные темы и образы русского фольклора. 

4. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Различать пословицы и поговорки.использовать загадки, пословицы и 

поговорки в устных и письменных высказываниях. 

Выделять особенности народных песен. Сравнивать черты обрядовой и 

необрядовой песни. Анализировать песни по вопросам. Наблюдать 

особенности языка в народной песне. 

Различать сказки волшебные. Бытовые и сказки о животных. Выявлять 

характерные для народных сказок и былин художественные приемы 

(постоянные эпитеты, трекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Выразительно читать фрагменты былин. Характеризовать героя былины 

как воплощение национального характера. 

 

Раздел 2. Мифология( 13 часов) 

1. «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в Рассказывать устно о герое мифологии. Описывать портреты героев. 



 

подземном царстве». 
      Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении 

искусства. Художественные образы в мифологии и средства их создания. 

 2.  «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». 

      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в 

мифах народных представлений о героических характерах. Троянский 

цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой 

мифологии. 

Составлять словарь героев мифологии. Объяснять значение 

мифологических выражений. Создавать письменные работы с 

использованием выражений из мифов. 

 

Раздел 3. Древнерусская литература ( 10 часов). 
1.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и 

человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в 

создании образов персонажей. Образ справедливого правителя и 

идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг 

самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в 

Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических 

реалий в повести. 
2.  «Слово о полку Игореве» 

      «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Время создания памятника. Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности 

жанра и композиции. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово Святослава» и основная идея произведения. 

Нравственная проблематика. Смысл финала. Фольклорная символика. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы и переложения «Слова...». 

3. «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). 

      Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в 

духовной жизни людей XI—XV веков. Идейное содержание произведения. 

Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Обсуждать сюжет. Обсуждать образы главных героев на основе подбора 

фрагментов, связанных с каждым из героев. Выявлять жанровую природу, 

сюжет и композицию. Устно и письменно рассказывать о героях 

древнерусской литературы. Выразительно читать произведение. 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале.  

Выразительно читать фрагменты произведений древнерусской 

литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями житийной литературы. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный  ответ на вопрос по тексту произведения. 



 

Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, 

стилистических особенностей житийной литературы в историческом 

очерке Б. К. Зайцева. 

 

Раздел 4. Русская литература 18 века ( 13 часов). 
 

1.М.В.ЛОМОНОСОВ. 

   Стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Разговор с Анакреоном», «Я 

знак бессмертия себе воздвигнул...», «Ночною темнотою...», 

«Случилось вместе два астронома в пиру...», «Послушайте, прошу, что 

старому случилось...». 

      Научно-философская проблематика, концепция человека и 

мироздания. Научное и поэтическое постижение окружающего мира. 

Прославление мира, науки, человека, природы. Тема поэта и поэзии. 

Смысл противопоставления «героической» поэзии и любовной лирики 

Анакреона. Взгляд М. В. Ломоносова на литературное творчество, 

назначение поэта и поэзии. Тема поэтического бессмертия. Образ поэта-

творца и музы. Поэзия М. В. Ломоносова и русский классицизм. Теория 

«трех штилей» и ее роль в развитии литературного языка. Интерпретация 

стихотворения Горация. Художественное своеобразие шуточных 

стихотворений поэта. 

2.Д.И.ФОНВИЗИН. 
 Комедия «Недоросль». 

      История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая 

направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. 

Положительные герои комедии и их конфликт с миром простаковых и 

скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы 

воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

3.Н.М.КАРАМЗИН.Повесть «Бедная Лиза». 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных 

принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

 

Выразительно читать и комментировать стихотворение. Готовить устное 

сообщение о биографии и творчестве поэта. 

Обмениваться впечатлениями о прочитанном. Подбирать живописные и 

музыкальные иллюстрации к стихотворению. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Характеризовать героя русской литературы 18 века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 18 века 

темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 18 века с 

особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Подбирать и сообщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов. 

 



 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

4.А.Н.РАДИЩЕВ.«Путешествие из Петербурга в Москву» (главы 

«София», «Любани», «Чудово», «Спасская полесть», «Медное», «Черная 

грязь»). 

      Черты классицизма и сентиментализма в «Путешествии...». Образ 

повествователя. Просветительские идеи и гражданский пафос. 

Особенности жанра и композиции. Форма путешествия как средство 

воссоздания панорамы русской жизни. Смысл названия и эпиграфа. Тема 

беззакония, произвола, жестокости и несправедливости власти. Образы 

русских крестьян и помещиков. Нравственный суд автора над собой. 

Особенности языка «Путешествия...». Ода «Вольность» как значимая 

часть произведения. 
5.Г.Р.ДЕРЖАВИН. Стихотворения «Властителям и судиям», 

«Памятник». 
      Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Восприятие 

всего сущего как оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер 

поэзии. Изображение жизни во всем ее многообразии. Представления 

поэта о подлинных жизненных ценностях. Гражданский и нравственный 

максимализм. Основные темы и проблемы поэзии. Темы природы, 

дружбы, любви, поэта и поэзии. Философская проблематика. Особенности 

державинской сатиры. Традиционное и новаторское в поэзии. 
 

Раздел 5. Русская литература 19 века (первая половина) ( 125 часов) 
1.И.А.КРЫЛОВ. 
Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение 

народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

2.В.А.ЖУКОВСКИЙ. Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и 

лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания 

(«говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и христианские 

образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 1 

половины 19 века. 

Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и  фрагменты 

произведений русской литературы 1 половины 19 века. 

Характеризовать героя русской литературы 1 половины 19 века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 1 половины 

19 века темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 1 половины 19 

века с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 



 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие 

финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 
Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

3.А.С.ГРИБОЕДОВ.Комедия«Горе от ума». 

      История создания и публикации комедии. Прототипы. Черты 

классицизма, романтизма и реализма в комедии. Жанровое своеобразие. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенности конфликта. 

Социальная и нравственная проблематика пьесы. Чацкий как необычный 

«резонер» и предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ Софии и женские образы в 

комедии. Образ социальной среды. Фамусовское общество, его основные 

представители. Художественная функция второстепенных и 

внесценических персонажей. Своеобразие композиции. Особая роль 

монологов в комедии. Герои-«антиподы» и герои-«двойники». Отсутствие 

классической развязки. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Образность и афористичность языка комедии. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик героев. Традиции басен 

И. А. Крылова, вольный стих. Конкретно-историческое и вневременное в 

комедии. «Вечные» темы и «вечные» образы. «Горе от ума» на русской 

сцене. 

4.А.С.ПУШКИН. 
      Стихотворения «Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер»,«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор...»), «Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Мадона», 

«Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

      Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов и писателей. 

 

 



 

темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие 

на разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. 

Лирика Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы в поздней лирике. Проблема нравственного идеала. 

Реалистическое осмысление действительности. Образно-стилистическое 

богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, 

романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. 

Мотивы и образы пушкинской лирики в русской поэзии. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады 

в произведении. Нравственно-философская проблематика стихотворения. 

Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ 

кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении. 

   Роман «Дубровский». 

      История создания романа. Изображение жизни русского поместного 

дворянства. Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их 

создания. Нравственная проблематика романа. Осуждение беззакония и 

несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 

«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и 

достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. 

Традиции авантюрно-приключенческого романа в произведении. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

 Повесть «Станционный смотритель». 

      Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. 

Обращение к библейской истории о блудном сыне. Комическое и 

трагическое в произведении. Образ Самсона Вырина и тема «маленького 

человека» в русской литературе. Образ повествователя. Смысл 

финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

   Роман«Капитанская дочка». 

     Тема русской истории в творчестве Пушкина. История создания 

романа. «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Соотношение 

исторического факта и вымысла. Изображение исторических событий и 

судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и 

беспощадного». Образ Пугачева. Фольклорные традиции в создании 

образа. Пугачев и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринев как 



 

герой-рассказчик; особенности эволюции характера. Литературные 

традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринев и Швабрин. Тема 

долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. 

Художественная функция сна Гринева, портрета, пейзажных описаний. 

Название и идейный смысл произведения. 
   Роман в стихах«Евгений Онегин». 

      История создания романа, первоначальный замысел и его эволюция. 

Своеобразие жанра и композиции «свободного романа». Единство 

эпического и лирического начал. Основные темы лирических отступлений. 

Сюжетные линии романа. Художественная функция «Отрывков из 

путешествия Онегина». Роль эпиграфов, предисловия, посвящения, писем 

героев, сна Татьяны. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» автора. Автор 

и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Темы любви, дружбы, творчества, природы в романе. 

Смысл финала. Реализм и энциклопедизм романа. Картины жизни 

русского общества. «Онегинская строфа». Особенности языка романа, 

сочетание высокой и низкой лексики. 
  Трагедия «Моцарт и Сальери». 

      «Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. Своеобразное 

решение темы творчества. Нравственная проблематика произведения. 

Образ «черного человека». «Моцарт и Сальери» в контексте цикла 

«маленьких трагедий». 

5.М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. 
   Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть поэта», «Мой 

демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 
      Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по 

духовной свободе и идеалу. Жажда любви и гармонии. Поэтические 

манифесты Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм. Философская 

глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и 



 

человек. Тема родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. 

Реалистические тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя 

лермонтовской поэзии. Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и 

образы лермонтовской лирики в русской поэзии. 

  Стихотворение «Бородино». 

      История создания стихотворения. Образы русских солдат 

(«богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как 

форма изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. 

Основная идея стихотворения. 

     Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

      Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины 

русского быта. Нравственная проблематика произведения. Особенности 

конфликта в «Песне...». Образы купца Калашникова и опричника 

Кирибеевича и средства их создания. Проблема героического характера. 

Эпизод поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема 

«неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд 

Божий, суд царя и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и 

развитие традиций устного народного творчества в поэме 
 Поэма«Мцыри». 

      «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль 

исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как романтический 

герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События в 

жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и 

несбывшейся судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и 

образ кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

  Роман «Герой нашего времени»как первый психологический роман в 

русской литературе. 

      Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности повествования. Композиция произведения, ее роль в 

раскрытии образа Печорина. Художественная функция предисловий. 

Печорин в ряду других героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», 



 

Вернер, Вулич). Прием двойничества. Тема любви и женские образы в 

романе. Мастерство пейзажных описаний, портретных характеристик. 

Приемы психологического изображения. Смысл финала. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман в русской 

критике. 

6.Н.В.ГОГОЛЬ.Повесть«Ночь перед Рождеством». 

      Смысл названия повести. Изображение народной жизни и народных 

характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. Языческие и 

христианские начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. 

Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их 

изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие 

повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. 

  Повесть «Тарас Бульба». 

     Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести. Историческая основа повести. Картины природы и картины 

народной жизни. Изображение героического характера, сильных, 

мужественных защитников Отечества. Прославление товарищества. 

Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы Остапа и 

Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении 

братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Борьба 

долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характера. 

Смысл финала повести. 

  Повесть«Шинель». 

    Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  Повесть 

«Шинель» в контексте цикла «петербургских повестей». Образ 

Петербурга. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина и тема «маленького 

человека». Конфликт мечты и действительности, человеческого 

(гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщенный образ 

«значительного лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического 

финала. Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Роль художественной детали 

      Комедия «Ревизор». 

     История создания комедии и ее сценическая судьба. Сюжет комедии. 

Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие 



 

завязки, кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в 

финале как композиционный прием. Смысл названия и эпиграфа. Образ 

типичного провинциального уездного города. Обобщенные образы 

чиновников. Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и 

гротеска в ее художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. 

Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. 

Речевые характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. 

Трагическое и комическое в пьесе. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

      Поэма «Мертвые души» (первый том). 

      История создания поэмы. Ориентация на традицию авантюрно-

приключенческого и плутовского романа и трехчастную композицию 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра и 

композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Чичиков в системе образов персонажей. 

Образы помещиков и чиновников, средства их создания. Художественная 

функция «Повести о капитане Копейкине». Смысл названия поэмы. 

Социальная и нравственная проблематика. Образ Руси. Образы крестьян. 

Картины народной жизни. Символическое значение образа дороги. 

Гоголевская программа духовного возрождения России, авторская 

интерпретация поэмы в книге «Выбранные места из переписки с 

друзьями». Художественные особенности прозы Гоголя (художественная 

деталь, прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 

повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Гоголь и русская 

литература.  
Раздел 6. Русская литература 19 века ( 2 половина) ( 61 часов) 

 

1.Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной», «С поляны коршун поднялся», «Фонтан».  
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

2.А.А.ФЕТ.Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом», «Учись у 

них- у дуба, у березы». 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 2 

половины 19 века. 

Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и  фрагменты 

произведений русской литературы 2 половины 19 века. 

Характеризовать героя русской литературы 2 половины 19 века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 2 половины 

19 века темы, образы и приемы изображения человека. 



 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

3.И.С.ТУРГЕНЕВ.Повесть «Муму». Реальная основа повести. 

Изображения быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ муму. Смысл финала повести. 
Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 

идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

4.Н.А.НЕКРАСОВ.Стихотворение «Крестьянские дети».  Изображение 

жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы 

крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 
 Стихотворение «Железная дорога». 

      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. 

Собирательный образ народа-труженика и народа-страдальца. 

Своеобразное выражение веры поэта в русский народ. Особенности 

лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго 

папаши», их художественная функция в произведении. Смысл названия 
5.Л.Н.ТОЛСТОЙ. Рассказ «Кавказский пленник». 

      Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. 

Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Повесть«Детство» (избранные главы). 

      Образ Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение 

внутреннего мира юного героя, сложности его переживаний. 

Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. Образы родителей. 

Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних 

Соотносить содержание произведений русской литературы 2половины 19 

века с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов и писателей. 

 



 

монологов Николеньки в раскрытии характера героя. Особенности 

повествования от первого лица (герой-повествователь). Роль 

художественной детали в создании образов персонажей. 

6.М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.  Сказки «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь 

на воеводстве». 

      Своеобразное художественное осмысление проблем российской 

действительности. Сочетание фольклорных традиций и традиций 

литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. Социальная и 

нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое 

обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и 

власти. Изображение народного характера. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка 

7.А.П.ЧЕХОВ.Рассказ «Мальчики». 

      Образы детей в рассказе. Проблемы взаимоотношений взрослых и 

детей. Мир детства в изображении Чехова. Серьезное и комическое в 

рассказе. 

      Рассказы«Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание 

поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование приема 

антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских 

рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

Раздел 7. Русская литература 20 века ( первая половина) ( 58 часов) 
 

1.И.А.БУНИН. Стихотворение«Густой зеленый ельник у дороги...». 

      Особенности художественной картины, нарисованной в 

стихотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. 

 Рассказ «Подснежник». 

      Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. 

Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного героя. Приемы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Символический смысл 

названия. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и  фрагменты 

произведений русской литературы 1 половины 20 века. 

Характеризовать героя русской литературы 1половины 20 века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 1 половины 

20 века темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 1 половины 20 

века с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 



 

2.А.И.КУПРИН.Рассказ«Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл 

названия. Социальная и нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного 

рассказа.Тема служения людям и добру. 

Рассказ«Куст сирени». 

      Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и 

остроумное его разрешение. Жизнерадостное настроение и 

жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская позиция. 

3.М.ГОРЬКИЙ. Повесть«Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки 

и деда Каширина. Роль второстепенных персонажей в повести. 

Неоднозначность характеров персонажей. Развитие традиций 

Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская 

позиция в повести. 

      Рассказ «Старуха Изергиль». 

      Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. 

Прием «рассказ в рассказе». Легенда в художественном мире рассказа. 

Фольклорные традиции. Прием контраста. Ларра и Данко как 

романтические герои. Образ старухи Изергиль. Роль пейзажа и портрета в 

рассказе. Афористичность языка. 

4.В.В.МАЯКОВСКИЙ.Стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. 

Особенности решения темы одиночества человека. Образ лошади. 

Использование развернутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое 

звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция 

словотворчества и звукописи. 

      Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

      Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и 

образной системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в 

произведении. Лирический герой и средства создания его образа. Смысл 

основной метафоры произведения. Особая функция необычного диалога. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов и писателей. 

 



 

Ритмическая организация. Особенности языка. Словотворчество 

Маяковского. 

5.С.А.ЕСЕНИН.Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да 

болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

      Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях 

поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического 

языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений. 

6.А.А.АХМАТОВА.Стихотворения «Мужество», «Постучись 

кулачком — я открою...». 

      Историческая и биографическая основа стихотворений. События 

военного времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в 

стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, 

строфики и ритмики. 

7.А.П.ПЛАТОНОВ. Рассказ «Неизвестный цветок». 

      Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская 

символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры 

писателя. 

8.С. Я. МАРШАК. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

      Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучительный 

смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов. 

9.А.С.ГРИН.Повесть «Алые паруса». 

     Алые паруса как образ мечты.  Мечта и реальная действительность в 

повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса. Смысл названия повести. 

10.М. А. БУЛГАКОВ. Повесть «Собачье сердце». 

      Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-

философская и социальная проблематика повести. Тема «нового 

человека». Особенности художественного мира повести. Изображение 

реалий послереволюционной действительности и приемы фантастики. 

Символика имен, названий, художественных деталей. Образ профессора 

Преображенского. Символический смысл научного эксперимента. Образ 

Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. Смысл 

названия повести. Приемы сатирического изображения. 



 

Раздел 8. Русская литература 20 века ( вторая половина) ( 45 часов) 
 

1.А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.  Стихотворения «Я убит подо Ржевом...», «Я 

знаю, никакой моей вины...». 

      Глубина осмысления человеком собственного места в мире, мысль о 

причастности ко всему происходящему. Тема беспокойной памяти. 

      Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). 

      История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ 

автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. Василий 

Теркин как воплощение русского национального характера. Соединение 

трагического и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. 

Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание 

разговорного стиля и афористичности. 

2.М. А. ШОЛОХОВ.  Рассказ «Судьба человека». 

      Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба 

отдельного человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова 

и Вани как типичные истории военного времени. Образ простого русского 

человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. 

События в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. Роль 

портретной детали и картин весенней природы. 

3.В. М. ШУКШИН. Рассказы «Срезал», «Чудик». 

      Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. 

Изображение события в жизни героя как средство раскрытия характера. 

Сочетание смешного и серьезного, бытового и возвышенного. Мастерство 

писателя в построении диалога. 

4.В. Г. РАСПУТИН. Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ 

главного героя. Нравственная проблематика произведения. Образ 

учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 
5.В. П. АСТАФЬЕВ. Рассказ «Васюткино озеро». 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и  фрагменты 

произведений русской литературы 2 половины 20века. 

Характеризовать героя русской литературы 2 половины 20 века. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 2 половины 

20 века темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 2 половины 20 

века с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 



 

      Изображение становления характера главного героя рассказа. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Мастерство писателя в изображении родной природы. 

   6.   А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Рассказ «Матренин двор». 

      Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение 

народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. Трагизм судьбы героини. Смысл названия. Притчевое начало 

и традиции житийной литературы. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов и писателей. 

 

Раздел 9. Зарубежная литература ( 39 часов) 
 

1.ГОМЕР.  «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). 

      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой 

мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. 

Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического характера. 

Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. 

Средства создания образа. Обобщенное значение образа и 

индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль 

гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея». 

2.ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ.  «Божественная комедия» (фрагменты). 

      Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. 

Особая магия чисел. Нравственная проблематика поэмы. Тема поиска 

истины и идеала. Тема страдания и очищения. Образы Данте и Вергилия. 

Идеальный образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская литература. 

3.У. ШЕКСПИР 

Трагедия «Гамлет». 

      Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни, долга и 

чести, нравственного выбора. Гамлет как рефлектирующий герой. 

Проблема бездеятельности Гамлета. Осознание героем необходимости 

возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет как «вечный» образ. Тема 

жизни как театра. Художественная функция приема «пьеса в пьесе» 

(«Мышеловка»). Образ Офелии. Смысл финала. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

      «Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной  литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений зарубежной литературы  с 

принципами изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 



 

трагическом. Смысл начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической 

предопределенности. Судьба влюбленных в жестоком мире. Трагическая 

ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. Смысл финала 

трагедии. 

4.М. СЕРВАНТЕС. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

      Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во 

имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, 

философская, нравственная проблематика романа. Проблема выбора 

жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

5.И.-В. ГЁТЕ. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

      Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. 

Композиция произведения. Роль прологов. Образы Фауста и Мефистофеля 

как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Смысл договора Фауста и Мефистофеля. Жажда познания и 

деятельности как свойство человеческого духа. Образ Маргариты. Тема 

любви и красоты. Смысл финала первой части трагедии. Символический 

смысл слепоты главного героя. Жанровое своеобразие «Фауста» 

6.Ж.-Б. МОЛЬЕР.  Комедия «Мещанин во дворянстве». 

      Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические 

персонажи комедии. Смысл названия. Образ господина Журдена. 

Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое 

своеобразие произведения. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей 

7.Дж. Г. БАЙРОН.  Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

      Своеобразие романтической поэзии Байрона, ее основные темы и 

настроения. «Мировая скорбь». Байронический герой. Герой и общество. 

Автор и герой. Историческая и биографическая основа поэмы. Смысл 

названия. Байроническая поэма. Трагический характер романтической 

любви. Роль лирических вставок (прощание героя с Британией «Прости, 

прости!Все крепнет шквал...» и романс «Инесе»). Байрон и русская 

литература. 

8.А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Повесть-сказка «Маленький принц». 

      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание 

мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о 

разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 

 



 

материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей 

ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. 

Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль 

метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа 

маленького принца. 

 9.Р.БРЕДБЕРИ.   «Все лето в один день». 

      Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая 

роль события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые 

разновидности рассказа: юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Раздел 10. Обзор ( 60 часов) 
 

1.ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС. 

Карело-финский эпос «Калевала»(фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные 

предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа 

героя. 

2.ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА, 

Х.К.Андерсен «Снежная королева». 

А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

А.Н.Островский «Снегурочка» (сцены). 

Сказка фольклорная и сказка литературная(авторская). Сказочные 

сюжетыи злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

3.ЖАНР БАСНИ. 

Эзоп «Ворона и лисица», «жук и Муравей». 

Ж.Лафонтен «Желудь и тыква». 

Г.Э.Лессинг «Свинья под дубом». 

 Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека при помощи образов животных и предметов. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Выразительно читать фрагменты произведений  литературы. 

Характеризовать героя литературного произведения. 

Соотносить содержание произведений литературы  с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для определенной 

литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления ( романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме. 

Подбирать материал о биографии  и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 



 

Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные 

проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в 

них основной идеи (морали). 
4.«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
   И.-В. Гёте  «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер  «Перчатка». 

      В. Скотт  «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон«Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в балладе. Народная и литературная 

баллада. Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады. 

5.«ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
   П. Мериме   «Маттео Фальконе». 

      Э. А. По «Низвержение в Мальстрем». 

      О. Генри «Дары волхвов». 

      Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые 

признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия и строгость построения. Новелла и рассказ как малые 

эпические жанры. 

6.«ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ» 
  А. П. Чехов«Хирургия». 

      А. Конан Дойл «Камень Мазарини». 

      М. М. Зощенко «Галоша». 

   Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль 

события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности 

рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

7.СКАЗОЧНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, 

Н.С.Лесков «Левша» 

П.П.БажовСказ «Медной горы Хозяйка». 

      Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные 

(сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и 

фантастического. Образ исторического времени. Средства создания образа 

народного умельца, мастера. 

8.ТЕМА ДЕТСТВА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 

на их театральные или кинематографические версии. 



 

М.Твен « Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О.Генри «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

9.«ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
  Дж. Лондон  «Белый клык». 

      Э. Сетон-Томпсон «Королевскаяаналостанка». 

      Ю. П. Казаков«Арктур — гончий пес». 

      В. П. Астафьев  «Жизнь Трезора». 

      Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты 

и благородства животных. Способы выражения авторского отношения в 

произведениях о животных. 

10.ТЕМА ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 

А.К.Толстой «Осень».Обсыпается весь наш бедный сад». 

А.А.Фет «Чудная картина». 

И.А.Бунин «Листопад». 

Н.А.Заболоцкий «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм 

как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

11.«ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
      И. С. Никитин   «Русь». 

      А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край...». 

      И. А. Бунин    «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

      И. Северянин  «Запевка». 

      Н. М. Рубцов  «Родная деревня». 

      Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, 

изображение жизни русских людей, национальных характеров, традиций. 

Особенности художественного воплощения образа России в 

стихотворениях разных поэтов. 

12.ВОЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

В.П.Катаев «Сын полка».А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Д.С.Самойлов «Сороковые».В.В.Быков «Обелиск». 



 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о великой 

отечественной войне. 

 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы ( 21 час). 
 

1.  Литература как искусство словесного образа. 
Литература и мифология. Литература и фольклор. 

2.  Художественный образ. Персонаж. 
Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные 

персонажи. Лирический герой. Образы времени в пространстве, 

природные образы, образы предметов. «Вечные образы в литературе». 

3. Художественный мир. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

4. Сюжет и композиция. Конфликт. 
Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

5. Авторская позиция. 
Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

6. Тематика и проблематика. 
Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

7.Художественная речь. 

 Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства( эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). 

Символ. Гротеск. Художественная деталь. Система стихосложения. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

8.Литературные роды и жанры. 
Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры(рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры ( стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры ( басня, баллада, 

поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Объяснять метафорическую природу художественного образа, его 

обобщающее значение и наличие оценочного значения в словесном 

образе. 

Выявлять в тексте разные виды художественных образов ( образ человека, 

образ природы.образ времени года, образ  события, образ предмета). 

Находить общее и различное в мифологических представлениях разных 

народов о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого 

общества. 

Определять функции мифологических образов в классической и 

современной литературе. 

Учитывать специфику происхождения, форм бытования, жанровое 

своеобразие двух основных ветвей словесного искусства- фольклорной и 

литературной. 

Выявлять черты фольклорной традиции в литературных произведениях 

различных жанров, определять художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и типическую обобщенность 

художественного образа. 

Различать образы лирического героя и автора в лирике, рассказчика и 

автора-повествователя в эпическом произведении. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы в 

произведениях писателей, учитывать знание основных характеристик этих 

образов при анализе художественного произведения. 

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном 

образе родины в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать формы выражения авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы. 



 

9. Литературный процесс. 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы(Античность, Средневековье, Возрождение, литература 17, 18, 

19 и 20 вв.) литературные направления( классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). 

10. Древнерусская литература. 
Основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы.. 

11. Русская литература 18 века. 

 Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм 

и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

12. Русская литература 19 века. 
Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе 19 века. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 

образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей ( вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 

русской поэзии 19 века( человек и природа, родина, любовь, назначение 

поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии 

19 века. 

13. Русская литература 20 века. 
Модернизм в русской литературе. Модернистские течения ( символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе 20 века. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным 

в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома. 

Семьи. Основные темы и образы русской поэзии 20 века9 человек и 

природа, родина, любовь. Война, назначение поэзии). 

 

Воспринимать художественную условность как специфическую 

характеристику искусств в различных формах – от правдоподобия до 

фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, определять художественную 

функцию внесюжетных элементов композиции произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж  и средства создания его образа , а 

также владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения. 

Определять тип конфликта в произведении и основные стадии его 

развития. 

Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую 

самобытность в постановке общественно значимых проблем, возможную 

полемику с другими произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное состояние содержание 

произведения, определять, что утверждается, а что отрицается писателем. 

Выявлять художественные средства создания образов прекрасных, 

возвышенных и их антиподов – образов безобразных и низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и комического в литературе, 

объяснять причины очищающего и возвышающего воздействия на душу 

читателя трагического и комического в искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, находить основные 

признаки стихотворной речи, характеризовать отличия былинного стиха 

от песенного, рифмованного от нерифмованного. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных и трехсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных произведений, созданных в рамках 

силлабо-тонической системы стихосложения. 

Характеризовать ритмико- метрические особенности произведений, 

представляющих тоническую систему стихосложения. 

Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные 

средства языка писателя и определять их художественную функцию в 

произведении. 

Определять родовую принадлежность литературного произведения, 

выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 



 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 

произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 

конкретных примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 

изучении пьес русских и зарубежных авторов. 

Воспринимать форму и содержание литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и литературы определенной 

эпохи. 

Выступать с развернутыми письменными сообщениями. 

Выявлять особенности русской реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме  развернутых устных или письменных 

ответов, сочинений литературоведческого характера. 

Готовить устные сообщения об основных модернистских течениях в 

русской литературе 20 века, проводить индивидуальную работу 

поподготовка докладов по проблемам русской литературы 20 века с 

последующим рецензированием несколькими учащимися и обсуждение 

наиболее интересных работ в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


