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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1.Нормативные правовые акты 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом 

ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга; 

• рабочей программы воспитанияГБОУ школа №351 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

и на основе авторской программы И.Н.Сухих (Литература. Программа для 5 — 9 классов: 

основное общее образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс Ю.В.Малкова]; под 

ред. И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2014.— 157 с.). 

 

 

1.2.  Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост школьников, 

является литературное развитие обучающихся, понимаемое как трехсторонний процесс, 

включающий: 1) совершенствование читательской деятельности: повышение качества 

восприятия и, как результат, создание интерпретации художественного произведения в 

единстве его формы и содержания; выработка оценки произведения с эстетических 

позиций и выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и 

невербальной форме; 2) развитие литературно творческих способностей школьников — 

способности ребенка адекватно выразить себя в слове; 3) расширение культурного 

кругозора и культурного опыта ребенка. 
Задачи учебного предмета: 
1. расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание 

у обучающихся потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном 

контексте. 

 2. способствовать развитию литературных способностей обучающихся (эмоциональной 

чуткости, к слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному 

обобщению). 
3. способствовать обучению школьников приемам аналитической деятельности, 

необходимым для постижения художественного произведения, что обеспечивается 
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формированием и совершенствованием системы читательских умений и теоретико-

литературных знаний и развитием литературных способностей обучающихся. 

4. Обучить школьников приемам литературно- творческой и, шире, художественной 

деятельности, в которой обучающийся создает собственные литературные произведения 

или произведения других видов искусства (в зависимости от личных склонностей и 

желания), что обеспечивается развитием литературно-творческих способностей и 

системы речевых умений школьников. 
5. Обучить школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи и в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), что предполагает развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 

осуществляется в процессе аналитической, художественной и проектной деятельности. 

6. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, 

разных типов мышления. 

 

1.3.Место в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение учебного предмета «Литература» в 9 классе отводится 102 часа 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

1.4.  Информация об УМК 

 

Программа реализуется на базе УМК под ред. И.Н. Сухих. Состав учебно-методического 

комплекта для 9 класса: Учебник: Сухих И.Н. Литература. 9 класс (базовый уровень). В 

2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014. 

Наименование учебника соответствует наименованию учебного предмета «Литература» 

федерального государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования. Практикум для учащихся: Белокурова С.П., Дорофеева М.Г. и др. / под ред. 

И. Н. Сухих, С.П. Белокуровой. Литература. 9 класс (базовый уровень): Практикум: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2014; 

Методическое пособие: Белокурова С.П., Дорофеева М.Г. и др. / под ред. И. Н. Сухих, 

С.П. Белокуровой. Литература. 9 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее 

(полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 (Книга для 

учителя с методическими рекомендациями и поурочным планированием); Электронное 

приложение к учебнику: http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit9/index.html - 

электронное издание, дополняющее учебник и представляющее собой систему 

электронных образовательных материалов. Электронное приложение размещено на 

сайте издательства на странице учебника для 9 класса в свободном доступе. Хрестоматия 

по литературе. 9 класс: http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.52 

 

1.5.  Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

2.1  Краткая характеристика содержания учебного материала 

Введение (2ч.)  

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания.  

http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.52
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История и культура: эпохи и направления. Древность — Средневековье — Новое время 

— Новейшее время как «большие» эпохи исторического развития. Античность — 

Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — ХIХ век — ХХ век как 

культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. 

Своеобразие проявления этих эпох в истории русской культуры. Перекличка тем, 

мотивов, образов. 

Зарубежная литература (14ч.) 

Вечные образы: словарь культуры. Герои: типы и сверхтипы. Софокл. «Эдип- царь» 

Миф об Эдипе и трагедия Софокла.  «Божественная комедия» Данте: «смелость 

изобретения». 

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. 

Особая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история 

Паоло и Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы. Комедии. 

О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 

Гамлет и Дон Кихот — вечные образы. 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский сюжет. 

«Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия мысли. 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм 

эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Фауст как вечный образ. Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. 

«Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные картины мира 

Средневековья и Просвещения. И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла 

человеческой жизни. 

Западноевропейский романтизм. Д.Г.Байрон. Жизнь и творчество (обзор). 

Внеклассное чтение. Античные мифы; Античная лирика. Катулл, Гораций.  Эзоп. 

Эсхил. «Прометей прикованный». Софокл. «Эдип в Колоне»;  Еврипид. «Медея». 

Боккаччо.»Декамерон». О. Э. Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому 

другу». Лирика А.Ахматовой. 

Древнерусская литература (8 ч.) 

Древнерусская литература: жанры и принципы 

Русское русло: Рюриковичи. Становление Русского государства, принятие 

христианства, княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за 

независимость, усиление Московского государства.  Русское русло: Романовы 

Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий — 

образование нового русского государства. ХVIII век — утверждение российской 

монархии.   

Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») 

как образ русского летописца- книжника. 

«Слово о полку Игореве». История рукописи. Роль «Слова…» в русской культуре: 

переводы и отражения. 

Литература 18 века (16 ч.) 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век 

Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой 

литературы. Роль М. В. Ломоносова. Язык — стиль — жанр — стих — семантический 

квадрат классицизма. 

 Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение деятельности 

Н. М. Карамзина. 
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Теоретико - литературные знания. Литературные направления и художественные 

методы. Специфика классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Теория трех 

штилей. Система русского силлабо-тонического стиха. Типология литературных 

направлений и конкретное произведение. 

М. В. Ломоносов. Оды. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Образ императрицы и образ автора. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 

космология поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. 

Внеклассное чтение. М.В. Ломоносов. «Разговор с Анакреоном», «Ода… на взятие 

Хотина, 1739 года», «Утреннее размышление о Божием Величестве». 

Г. Р. Державин. Оды 

Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть князя 

Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. 

Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. 

А.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

Комедия «Бригадир». Комедия «Недоросль». Конфликт комедии 

и ее историческая основа.  

Внеклассное чтение. Г.Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи…», 

«Приглашение к обеду», «Ласточка»  

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». 

«Бедная Лиза» — визитная карточка сентиментализма.  

Литература 19 века (58 ч.) 

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 

Элегии «Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. 

«Светлана»: балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка.  

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 
И. А. Гончаров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные 

образы (произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова- Щедрина и др.). 

А. С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). 

«Евгений Онегин». Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: мгновенья 

упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине сибирских руд…»; 

«Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. 

Любовь и дружество: два дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…»; «Я вас любил, любовь еще, быть может…»; «Мадонна»; «Была пора, 

наш праздник молодой…»). Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия», 1817; 

«Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…». 

«Маленькие трагедии». Сопоставление образов произведений писателя. 

М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, тяжба 

с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и грустно…»; 

«Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 

1838; «Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется 

желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; «Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на 

дорогу…»). Сопоставление образов поэта. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Сопоставление образов писателя. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Повторение  и обобщение изученного (4 ч.)  

Эпилог как пролог: веселые ребята. 
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2.2.Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Литература» помогает в создании культурно-исторической среды обучения.  

Межпредметные связи на уроках литературыустанавливаются прежде всего с историей, 

географией, музыкой, МХК, ИЗО, русским языком, психологией. 

2.3.Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях. 

Все темы по литературе несут в себе межпредметные знания, которые находят 

применение в различных учебных предметах: история, философия, музыка, 

изобразительное искусство, МХК 

 2.4 Преемственность по годам изучения 

Школьный курс литературы построен таким образом, что преемственность по годам 

обучения является его составной частью (изучение и анализ творчества писателей 

отечественной литературы углубляется с каждым годом). 

 

2.5.   Деятельность учителя в соответствии с рабочей программой воспитания 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

● установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

● побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

3.  Планируемые результаты 

 

3.1.Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В ходе изучения русского языка   в 9 классе учащиеся должны 

знать /понимать: 

● наиболее существенные литературные направления (сентиментализм, 

классицизм, романтизм, реализм); 

● основные этапы стадиального развития литературы в 19 и 20 столетиях; 

● содержание изученных произведений; 

● основные биографические сведения об авторах изученных произведений; 

● определения основных теоретико-литературных понятий, приводимых в 

учебной хрестоматии;       

должны уметь: 

● воспроизводить содержание литературного произведения; 

● определять родо-жанровые особенности эпических, лирических, 

драматических произведений; 

● давать характеристику герою или героям одного или нескольких 

произведений (в том числе групповую, сравнительную); 

● давать характеристику литературному произведению, исходя из 

особенностей исторической эпохи, в которую было создано это 

произведение; 

● выявлять авторскую позицию в художественном произведении и 

формулировать свое отношение к ней; 

● выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

● выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного 

произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 

● составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные 

темы; 

● написать развернутый план сочинения, подобрать цитаты для раскрытия 

темы данного сочинения; 

● написать сочинение на заданную тему. 

Аудирование и чтение: 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
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• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 

Говорение и письмо: 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса;  

• получения знаний по другим учебным предметам. 

Изучение русского языка в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

- в личностном направлении: 

●  достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

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

группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

●  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- в метапредметном направлении: 

● в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно–следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

● в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

●  в умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

- в предметном направлении: 

1) в познавательной сфере: 

● – в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

● – в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания;  

● – в умении анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
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формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

● – в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно– выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии 

идейно– художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа);  

● – в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

● – в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными 

ценностями других народов;  

● – готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы;  

● – готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; – умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к 

ней;  

3) в коммуникативной сфере: 

● – в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста;  

● – в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вест и диалог;  

● – в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы;  

 

4) в эстетической сфере: 

● – в умении понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном 

эстетическом вкусе;  

● – в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль 

изобразительно– выразительных средств языка в создании художественных образов 

литературных произведений.  

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные 

произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, 

позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может 

стать тонким инструментом Подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, 

способствуя не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и 

воспитанию уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного 

чтения произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет 

показать специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных культур.  

 

3.2.Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 

• Слушание учителя; 

• Подготовка сообщений; 

• Слушание и анализ выступлений одноклассников; 

• Просмотр познавательных фильмов; 
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• Анализ возникающих проблемных ситуаций; 

• Работа с раздаточным материалом; 

• Выполнение заданий по разграничению понятий; 

• Систематизация учебного материала; 

• Работа с учебником; 

• Самостоятельная работа с учебником; 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 

3.3.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанными в Приложении 1. 

 

3.4.Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП СОО. 

 

Перечень контрольных работ по литературе в 9 классе. 

1.Тестирование по теме «Древнерусская литература» 

2.Тестирование по творчеству А.С.Пушкина. 

3.Тестирование по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных материалов) 

/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 

Рабочая 

программа для 5-9 

классов по УМК  

И.Н.Сухих 

 Открытый банк 

оценочных средств по 

литературе (II-XI классы): 

fipi.ru/newbank 

 

1.Сухих И.Н. Литература. 9 

класс. Учебник. В 2 частях. 

2.Сухих И.Н. Литература. 9 

класс. (базовый уровень) 

Практикум 

. 

 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- бесед;  

- развёрнутого ответа на вопрос; 

- литературоведческого (понятийного) диктанта;  

- пересказа (подробного, сжатого, выборочного);  

- выразительного чтения, чтения наизусть, чтения по ролям;  

- анализа (целостного, фрагментарного, лингвистического);  
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- характеристики литературного героя;  

- инсценирования;  

- диагностических, индивидуальных, дифференцированных заданий;  

- заданий олимпиадного характера;  

-редактирования текста;  

- восстановления деформированного текста;  

- практической  работы, построения схемы, таблицы и т.д.;  

- компьютерного, письменного тестирования (с выбором ответа, с кратким ответом);  

- зачета; 

 творческой работы (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация);  

- нетрадиционных видов контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, 

экскурсия и др.);  

- исследовательской, проектной работы; 

-  презентации. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение.  2 

2  Зарубежная литература. 14 

3 Древнерусская литература. 8 

4 Литература XVIII века. 16 

5 Литература XIX века. 58 

6 Повторение и обобщение изученного. Заключительный урок. 4 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

5. Поурочно- тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

                Введение (2ч.) 
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1 История и поэзия: кто – кого? Картина мира в зеркале литературы. 

 
1 

 

2 История и культура: эпохи и направления: от античности к 

литературе нового времени. Перекличка тем, мотивов, образов, их 

сопоставление. 

1 

 

                Зарубежная литература (14 ч.) 

3 Античная литература. 

Античное искусство и культура. Идеалы античности. Древняя 

Греция и Рим.Великие поэты Древней Греции. 

1 

 

4 Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций.  Слово о поэте.Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 

1 

 

5 Античная драма. 

 Античное искусство и культура. Идеалы античности. Древняя 

Греция и Рим.  Античный театр. 

1 

 

6 Античный театр. Древнегреческие драматурги: Эсхил, Софокол, 

Еврипид. Миф об Эдипе и трилогия Софокла о царе Эдипе. (обзор) 

Вопросы о трагической вине человека и божественной воле. 

Композиция трагедии и конфликт. Образ человека на вершине 

человеческого величия. Орудия Рока. Смысл трагической судьбы. 

Эдип как вечный тип. 

1 

 

7 Урок внеклассного чтения.Эсхил. «Прометей прикованный». 

Отражение вечных образов в искусстве. 
1 

 

8 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты») Множественность смыслов поэмы и ее универсально-

философский характер. Судьба поэта. «Божественная комедия».  

1 

 

9 Часть I. «Ад».  Композиция поэмы. Символика «Божественной 

комедии». Главный герой. Этическая концепция Данте. 
1 

 

10 Боккаччо. «Декамерон». 1  

11 Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен).  Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Шекспировский вопрос.  

1 

 

12 «Гамлет». Герои трагедии. Идеальный образ человека (отец 

Гамлета) и его антипод (Клавдий). Трагическое прозрение 

персонажей перед гибелью.  

1 

 

13 Смерть Гамлета и ее символическое значение. Гамлет как вечный 

тип. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
1 

 

14 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

традиции.  
1 

 

15 Гамлет и Дон Кихот как вечные образы. Гамлет и Дон Кихот: 

мысль и действие. Многоликий Дон Жуан: парадоксы любви. 

Гамлет, Дон Кихот и Дон Жуан как вечные образы. 

1 
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16 РР. Сочинение. Вечность проблем трагедии «Гамлет» 1  

               Древнерусская литература (8ч.) 

17 История Древнерусского государства. 

Литература Древней Руси и ее жанры. Памятники древнерусской 

культуры и литературы. Самобытный характер древнерусской 

литературы.  

1 

 

18 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История открытия памятника. Русская история в 

«Слове…». 

1 

 

19 «Слово о полку Игореве». Художественные особенности 

«Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, 

языка 

1 

 

20 Сюжет и композиция «Слова…».  1  

21 Причины и последствия похода князя. Неоднозначность образа 

князя Игоря. Образы русских князей. Система образов «Слова…».  

Проблема авторства «Слова». 

1 

 

22 «Золотое слово Святослава». Лирическое и эпическое в 

произведении. Патриотическая идея произведения – единение 

князей. Образ автора и авторское отношение к событиям и героям. 

1 

 

23 «Плач Ярославны» и его роль в произведении. Образы природы. 

Христианское и языческое. 
1 

 

24 Тестирование. 1  

                Литература 18 века (16 ч.) 

25 Литература эпохи Просвещения. Классицизм. Принципы 

классицизма. Иерархия жанров. Правило трех единств. Теоретик 

классицизма Н.Буало и его поэтический трактат «Поэтическое 

искусство». Зарубежные писатели -классицисты – Корнель, Расин, 

Мольер, Лафонтен. Русский классицизм. 

1 

 

26 Характеристика литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Особенности русского классицизма. 
1 

 

27 М.В. Ломоносов.  Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы стихосложения.  «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния» и др. Теория трех штилей.  

1 

 

28 Литературное творчество Ломоносова как образец русского 

классицизма. Оды М.В. Ломоносова. 
1 

 

29 Г.Р. Державин -поэт-философ. Новаторство. Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении 

собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. 

Традиции и новаторство в лирике Державина 

Г.Р.Державин. «Фелица», «Властителям и судиям», «Памятник». 

Уроки царям в поэзии Г.Р.Державина.  

1 

 

  30 Размышления о роли поэта в жизни общества в стихотворении 

«Памятник». Композиция стихотворения и его язык как 

художественные средства выражения авторской позиции. 

1 
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  31 А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображениерусской действительности. Критика крепостничества. 

Обличительный пафос произведения. «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

1 

 

  32 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Классицистическая комедия 

Д.И.Фонвизина. История создания. Правила трех единств и их 

отражение в комедии.  

1 

 

33 Композиция комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Конфликт 

между невежеством и просвещением, между истиной и ложью и 

участники конфликта произведения. 

 

1 

 

34 Образы Простаковых и Скотинина. Образ Митрофана. Образы 

Софьи и Милона, Правдина и Стародума и их художественные 

функции. Развязка комедии и авторская идея. Современное 

звучание. 

1 

 

35 И.В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных 

сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой жизни. 

1 

 

36 Трагедия «Фауст», история ее создания и переводов на русский 

язык. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. 

Средневековые легенды о докторе Фаусте. Композиция 

произведения, сюжет и конфликт.  

1 

 

37 Хронология: русское тысячелетие. Русская история под пером Н.М. 

Карамзина «История государства Российского». Слово о 

писателе и историке. Понятие о сентиментализме.  

1 

 

38 Сентиментализм. Художественные принципы сентиментализма как 

художественного метода и их воплощение в литературных 

произведениях. Русский сентиментализм.  

1 

 

39 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. Жанр сентиментальной повести. Открытие 

мира чувств маленького человека. Образ природы и 

психологические характеристики героев. 

1 

 

40 «Литература XVIII века в восприятии современного читателя» (на 

примере 1-2 произведений). 
1 

 

               Русская литература 19 века (58 ч.) 

41 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 

XIX века. Русская критика, лекция, публицистика, мемуарная 

литература. 

1 

 

42 Романтизм. 

Исторические и социальные корни романтизма. Концепция 

двоемирия. Преемственность и полемика с эпохой Просвещения. 

Жанры романтизма. Западноевропейский романтизм. 

1 
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43 Д.Г. Байрон. Лирика «Дон Жуан». Обзорное изучение. Жизнь 

Байрона и легенды о ней. Поэма «Дон Жуан», образ главного героя 

как воплощение байронизма. Романтический конфликт 

романтического героя с миром в поэме. 

1 

 

44 Романтическая лирика начала XIX века. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. 

Обучение анализу лирического стихотворения. 

1 

 

45 Лиризм поэзии Жуковского, условность лирического героя. Элегия, 

песня, послание, баллада – основные жанры лирики Жуковского. 

Сложные состояния души, оттенки чувств, романтическо-

идеальные представления. 

1 

 

46 Анализу лирического стихотворения. 1  

47 ВЧ. Поэты пушкинской поры. К.Батюшков. Е.Баратынский. 

В.Кюхельбекер. к. Рылеев.Лирика. Элегия. 
1 

 

48 Уроки внеклассного чтения. К.Н.Батюшков. «Мой гений», 

«Дружество», «Судьба Одиссея», «Пробуждение», «Разлука 

(«Гусар, на саблю опираясь…»). Е.А. Баратынский. «Муза (Не 

ослеплен я Музою моею…)», «Мой дар убог и голос мой не 

громок…», «В глуши лесов счастлив один…», «Последняя смерть», 

«Разуверенье» 

1 

 

49 Становление реализма. А.С. Грибоедов. 

А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 
1 

 

50 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение 

ключевых сцен пьесы. Особенности композиции комедии. 
1 

 

51 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 1  

52 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. 
1 

 

53 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Монолог Чацкого. 
1 

 

54 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума») 

1 

 

55 И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. 1  

56 РР. Постановки комедии. 1  

57 РР. Подготовка к сочинению. Постановки. Сочинение. 1  

58 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»). 
1 

 

59 Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. 1  

60 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Родине. Тема свободы и власти в лирике А.С.Пушкина. 

«К морю», «Анчар». 

1 

 

61 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. «На 

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

быть может…». Адресаты любовной лирики поэта. 

1 
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62 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

 

63 Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, 

комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина.  
1 

 

64 А.С. Пушкин. Поэмы. (по выбору). «Цыганы» как романтическая 

поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

 

65 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа. 

1 

 

66 Онегин и Ленский. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути. 
1 

 

67 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 1  

68 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 
1 

 

69 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Роль лирических отступлений. 
1 

 

70 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа. 
1 

 

71 Критика о романе.  Пушкинский роман в зеркале критики: 

В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, 

философская критика начала ХХ века. П.Вайль. А.Генис. «Родная 

речь».  

1 

 

72 Тестирование по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1  

73 РР. Обсуждение экранизаций. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 
1 

 

74 РР. Обсуждение экранизаций. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 
1 

 

75 А.С.Пушкин. «Маленькие трагедии». 1  

76 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные 

позиции в сфере творчества. Сопоставление героев поэта. 

1 

 

77 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1  

78 Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и 

грустно…» 

1 

 

79 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 

значенье…». 

1 

 

80 Любовная лирика. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», «Нищий». 

1 

 

81 Тема России и ее своеобразие. Характер лирического героя его 

поэзии. Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Родина», «Предсказание». 

1 
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82 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век 

Лермонтова в романе. 

1 

 

83 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1 
 

84 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
1 

 

85 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 
1 

 

86 Любовь в жизни Печорина Печорин в системе женских образов 

романа. 
1 

 

87 Тестирование по роману М.Ю. Лермонтова  «Герой нашего 

времени». 
1 

 

88 Критика о романе.Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В.Г.Белинского и др. Сопоставление образов 

поэта 

1 

 

89 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени». 
1 

 

90 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя.  

1 

 

91 «Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 
1 

 

92 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода. 
1 

 

93 Образ города в поэме «Мертвые души». 1  

94 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы. 
1 

 

95 «Мертвые души» - поэма  о величии России. Лирические 

отступления. Мертвые и живые души. Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые души». 

1 

 

96 Мертвые и живые души. Образ автора. Эволюция  образа автора. 1  

97 Критика о романе. В. Г. Белинский и др. 1  

98 Обсуждение экранизации. Рецензии. 1  

                 Повторение и обобщение изученного (4ч.) 

99 Повторение и обобщение изученного.  1  

100 Повторение и обобщение изученного. 1  

101 Повторение и обобщение изученного. 1  

102 Заключительный урок. 1  
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Приложение 1 

Темы индивидуальных проектов 

 

1. Русский язык и литература «В начале было слово…» 

1.1 Звук и смысл (на примере анализе одного – двух стихотворений). 

1.2 Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества» футуристов. 

1.3 Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

1.4 Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной 

литературы. 

1.5 Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов в 

поэтических 

текстах. 

2. Русский язык и история «Язык есть исповедь народа» 

2.1 Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, 

поговорках). 

2.2 Представления древних славян о времени и их отражение в языке и литературе. 

2.3 Представление древних славян о цвете и их отражение в языке и литературе. 
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3. Словарный состав русского языка (лексика) 

3.1 Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

3.2 Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода 

и др. ) в 

русском языке и связь их со словами языков первооснов. 

4. Синтаксис 

4.1 Функционирование односоставных предложений в текстах разных стилей русского 

литературного языка. 

4.2 «Острые углы» сложноподчиненного предложения. 

5. Культура речи. 

5.1 Прошлое, настоящее и будущее писем. 

6. Охрана русского языка. Нужна ли она? 

7. Актуальны ли афоризмы А.С. Грибоедова сегодня? 

8. Смирение: толерантность ли это? (на материале рассказа А. П. Чехова «Размазня») 

9. Симметрия в литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

№ 

урока 

Тема урока    План Факт  

1 История и поэзия: кто – кого? Картина мира в зеркале 

литературы. 

 

 

 

2 История и культура: эпохи и направления: от античности к 

литературе нового времени. Перекличка тем, мотивов, образов, 

их сопоставление. 

 

 

3 Античная литература. 

Античное искусство и культура. Идеалы античности. Древняя 

Греция и Рим.Великие поэты Древней Греции. 
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4 Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций.  Слово о поэте.Поэтическое творчество 

и поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 

 

 

5 Античная драма. 

 Античное искусство и культура. Идеалы античности. Древняя 

Греция и Рим.  Античный театр. 

 

 

6 Античный театр. Древнегреческие драматурги: Эсхил, Софокол, 

Еврипид. Миф об Эдипе и трилогия Софокла о царе Эдипе. 

(обзор) Вопросы о трагической вине человека и божественной 

воле. Композиция трагедии и конфликт. Образ человека на 

вершине человеческого величия. Орудия Рока. Смысл 

трагической судьбы. Эдип как вечный тип. 

 

 

7 Урок внеклассного чтения.Эсхил. «Прометей прикованный». 

Отражение вечных образов в искусстве. 
 

 

8 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты») Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер. Судьба поэта. 

«Божественная комедия».  

 

 

9 Часть I. «Ад».  Композиция поэмы. Символика «Божественной 

комедии». Главный герой. Этическая концепция Данте. 
 

 

10 Боккаччо. «Декамерон».   

11 Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Шекспировский вопрос.  

 

 

12 «Гамлет». Герои трагедии. Идеальный образ человека (отец 

Гамлета) и его антипод (Клавдий). Трагическое прозрение 

персонажей перед гибелью.  

 

 

13 Смерть Гамлета и ее символическое значение. Гамлет как 

вечный тип. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
 

 

14 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

традиции.  
 

 

15 Гамлет и Дон Кихот как вечные образы. Гамлет и Дон Кихот: 

мысль и действие. Многоликий Дон Жуан: парадоксы любви. 

Гамлет, Дон Кихот и Дон Жуан как вечные образы. 

 

 

16 РР. Сочинение. Вечность проблем трагедии «Гамлет»   

17 История Древнерусского государства. 

Литература Древней Руси и ее жанры. Памятники древнерусской 

культуры и литературы. Самобытный характер древнерусской 

литературы.  
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18 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История открытия памятника. 

Русская история в «Слове…». 

 

 

19 «Слово о полку Игореве». Художественные особенности 

«Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, языка 

 

 

20 Сюжет и композиция «Слова…».    

21 Причины и последствия похода князя. Неоднозначность образа 

князя Игоря. Образы русских князей. Система образов 

«Слова…».  Проблема авторства «Слова». 

 

 

22 «Золотое слово Святослава». Лирическое и эпическое в 

произведении. Патриотическая идея произведения – единение 

князей. Образ автора и авторское отношение к событиям и 

героям. 

 

 

23 «Плач Ярославны» и его роль в произведении. Образы природы. 

Христианское и языческое. 
 

 

24 Тестирование.   

25 Литература эпохи Просвещения. Классицизм. Принципы 

классицизма. Иерархия жанров. Правило трех единств. Теоретик 

классицизма Н.Буало и его поэтический трактат «Поэтическое 

искусство». Зарубежные писатели -классицисты – Корнель, 

Расин, Мольер, Лафонтен. Русский классицизм. 

 

 

26 Характеристика литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Особенности русского классицизма. 
 

 

27 М.В. Ломоносов.  Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы стихосложения.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния» и др. Теория трех штилей.  

 

 

28 Литературное творчество Ломоносова как образец русского 

классицизма. Оды М.В. Ломоносова. 
 

 

29 Г.Р. Державин -поэт-философ. Новаторство. Тема поэта и 

поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в 

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

Г.Р.Державин. «Фелица», «Властителям и судиям», «Памятник». 

Уроки царям в поэзии Г.Р.Державина.  

 

 

  30 Размышления о роли поэта в жизни общества в стихотворении 

«Памятник». Композиция стихотворения и его язык как 

художественные средства выражения авторской позиции. 

 

 

  31 А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображениерусской действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный пафос произведения. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. 
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  32 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Классицистическая комедия 

Д.И.Фонвизина. История создания. Правила трех единств и их 

отражение в комедии.  

 

 

33 Композиция комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Конфликт 

между невежеством и просвещением, между истиной и ложью и 

участники конфликта произведения. 

 

 

 

34 Образы Простаковых и Скотинина. Образ Митрофана. Образы 

Софьи и Милона, Правдина и Стародума и их художественные 

функции. Развязка комедии и авторская идея. Современное 

звучание. 

 

 

35 И.В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных 

сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой жизни. 

 

 

36 Трагедия «Фауст», история ее создания и переводов на русский 

язык. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности 

жанра. Средневековые легенды о докторе Фаусте. Композиция 

произведения, сюжет и конфликт.  

 

 

37 Хронология: русское тысячелетие. Русская история под пером 

Н.М. Карамзина «История государства Российского». Слово 

о писателе и историке. Понятие о сентиментализме.  

 

 

38 Сентиментализм. Художественные принципы сентиментализма 

как художественного метода и их воплощение в литературных 

произведениях. Русский сентиментализм.  

 

 

39 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. Жанр сентиментальной повести. Открытие 

мира чувств маленького человека. Образ природы и 

психологические характеристики героев. 

 

 

40 «Литература XVIII века в восприятии современного читателя» 

(на примере 1-2 произведений). 
 

 

41 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 

XIX века. Русская критика, лекция, публицистика, мемуарная 

литература. 

 

 

42 Романтизм. 

Исторические и социальные корни романтизма. Концепция 

двоемирия. Преемственность и полемика с эпохой Просвещения. 

Жанры романтизма. Западноевропейский романтизм. 

 

 

43 Д.Г. Байрон. Лирика «Дон Жуан». Обзорное изучение. Жизнь 

Байрона и легенды о ней. Поэма «Дон Жуан», образ главного 

героя как воплощение байронизма. Романтический конфликт 

романтического героя с миром в поэме. 

 

 

44 Романтическая лирика начала XIX века.   
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В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к 

слову. Обучение анализу лирического стихотворения. 

45 Лиризм поэзии Жуковского, условность лирического героя. 

Элегия, песня, послание, баллада – основные жанры лирики 

Жуковского. Сложные состояния души, оттенки чувств, 

романтическо-идеальные представления. 

 

 

46 Анализу лирического стихотворения.   

47 ВЧ. Поэты пушкинской поры. К.Батюшков. Е.Баратынский. В. 

Кюхельбекер, К. Рылеев.Лирика. Элегия. 
 

 

48 Уроки внеклассного чтения. К.Н.Батюшков. «Мой гений», 

«Дружество», «Судьба Одиссея», «Пробуждение», «Разлука 

(«Гусар, на саблю опираясь…»). Е.А. Баратынский. «Муза (Не 

ослеплен я Музою моею…)», «Мой дар убог и голос мой не 

громок…», «В глуши лесов счастлив один…», «Последняя 

смерть», «Разуверенье» 

 

 

49 Становление реализма. А.С. Грибоедов. 

А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 
 

 

50 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение 

ключевых сцен пьесы. Особенности композиции комедии. 
 

 

51 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».   

52 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. 
 

 

53 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Монолог Чацкого. 
 

 

54 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума») 

 

 

55 И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Критика.   

56 РР. Постановки комедии.   

57 РР. Подготовка к сочинению. Постановки. Сочинение.   

58 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»). 
 

 

59 Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина.   

60 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике 

А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар». 

 

 

61 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…». Адресаты любовной лирики поэта. 

 

 

62 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения. 
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63 Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, 

комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина.  
 

 

64 А.С. Пушкин. Поэмы. (по выбору). «Цыганы» как романтическая 

поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический 

характер Алеко. 

 

 

65 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа. 

 

 

66 Онегин и Ленский. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути. 
 

 

67 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 
 

 

68 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 
 

 

69 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Роль лирических отступлений. 
 

 

70 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 
 

 

71 Критика о романе.  Пушкинский роман в зеркале критики: 

В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, 

философская критика начала ХХ века. П.Вайль. А.Генис. 

«Родная речь».  

 

 

72 Тестирование по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».   

73 РР. Обсуждение экранизаций. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 
 

 

74 РР. Обсуждение экранизаций. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 
 

 

75 А.С.Пушкин. «Маленькие трагедии».   

76 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их 

нравственные позиции в сфере творчества. Сопоставление 

героев поэта. 

 

 

77 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.   

78 Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, 

и грустно…» 

 

 

79 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть 

поэта», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 

значенье…». 

 

 

80 Любовная лирика. Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий». 

 

 

81 Тема России и ее своеобразие. Характер лирического героя его 

поэзии. Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Родина», «Предсказание». 

 

 



25 

 

82 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 

композиции. Век Лермонтова в романе. 

 

 

83 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

 
 

84 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
 

 

85 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 
 

 

86 Любовь в жизни Печорина Печорин в системе женских образов 

романа. 
 

 

87 Тестирование по роману М.Ю. Лермонтова  «Герой нашего 

времени». 
 

 

88 Критика о романе.Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой 

нашего времени» в оценке В.Г.Белинского и др. Сопоставление 

образов поэта 

 

 

89 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени». 
 

 

90 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя.  

 

 

91 «Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история 

создания, особенности жанра и композиции. Смысл названия 

поэмы. 

 

 

92 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода. 
 

 

93 Образ города в поэме «Мертвые души».   

94 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы. 
 

 

95 «Мертвые души» - поэма  о величии России. Лирические 

отступления. Мертвые и живые души. Соединение комического 

и лирического начал в поэме «Мертвые души». 

 

 

96 Мертвые и живые души. Образ автора. Эволюция  образа автора.   

97 Критика о романе. В. Г. Белинский и др.   

98 Обсуждение экранизации. Рецензии.   

99 Повторение и обобщение изученного.    

100 Повторение и обобщение изученного.   

101 Повторение и обобщение изученного.   

102 Заключительный урок   
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