
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету «Литература», 
основное общее образование 

 

Название курса Литература 
Цель курса Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как 
средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 
языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 
– способность к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовных ценностей национальной и мировой 
художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным 
произведением, к диалогу с автором через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; 
развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, 
способствующих успешной социальной адаптации учащихся. 

Класс  5 
Количество 
часов  

102 часа, 3 часа в неделю 

Структура  
Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна 
из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 
образовании и воспитании человека. Особенности художественного 
слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, 
эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд 
писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, 
изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные 
мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в 
произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 
произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 
отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного 
творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 
народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - 
лягушка». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов 
мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 
народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, 
находчивость, изобретательность как главный достоинства героев 



сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. 
Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 
популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование 
малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 
письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской 
литературы. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый 
популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный 
герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 
представлений народного театра. Тесная связь народного театра с 
другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми 
формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских 
писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской 
поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл 
и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. 
« И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. 
Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов 
«Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. 
Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов 
«Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в 
осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», 
«Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», 
«Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. 
Толстой. Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. 
Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В 
Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. 
Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. 
X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. 



Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. 
Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался 
с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. 
Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. 
Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. 
Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А. 
Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». 
Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. 
Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. 
Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. 
Гамзатов. Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. 
Янссон. Последний в мире дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава 
шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. 
Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. Приключения 
Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел 
Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. 
Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом.  

  
класс 6 
Количество 
часов 

102 часа, 3 раза в неделю 

Содержание  
Введение. 
Герой художественного произведения. Герой художественного 
произведения как организатор событий сюжета. Подросток – герой 
художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса 
– былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в 
развитии сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. 
А. Н. Островский. Снегурочка. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 



В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы 
Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. 
Аксаков. Буран. Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два 
мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши 
. Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. 
К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. 
Утес. «На севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. 
Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Речевая 
характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские 
дети. Школьник. Герой художественного произведения и его имя. Л. Н. 
Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий 
.Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. 
Поступок героя и характер.   

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое 
человечества на страницах художественных произведений. Научная 
достоверность, доступная времени создания произведения, 
художественная убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения 
Гекльберри Финна. Жюль Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. 
Кентервильское привидение. Антуан де Сент-Экзепюри Маленький 
принц 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. 
М. Горький. Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о 
жизни. Фрагменты. Читатель-подросток и мир вокруг. Еще раз о герое 
произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый 
соловей  А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал 
над лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын 
артиллериста. Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. 
Моя Москва. 

Произведения карельских писателей. 

  
класс 7 



Количество 
часов 

68 часа, 2 раза в неделю 

Структура  Роды и жанры литературы. 

Античная литература .Гомер. «Илиада», «Одиссея». 

Фольклор. Народный театр. «Барин».  

Литература эпохи Возрождения.  

Шекспир «Ромео и Джульетта». Сонеты. 

Литература XIX века. 

Басня.  

В.А. Жуковский «Перчатка». Баллада и её история. 

А.С. Пушкин. Жанры прозы и лирики А.С. Пушкина. «К портрету 
Жуковского», «Элегия», «К… », «Туча», «Друзьям», «19 октября», «Моя 
эпитафия». «Повести Белкина» («Барышна-крестьянка»). «Дубровский» 

М.Ю. Лермонтов.  «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон…», «Элегия», 
«Стансы», «Песня», «Романс», «Дума», «Молитва». Мадригалы. 
Эпиграммы. Эпитафия. «Мцыри». Поэма. 

Н.В. Гоголь «Ревизор». 

И.С. Тургенев.  «Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Дурак» и 
др.) 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Лирика. 
Стихотворная техника. (Трёхсложные размеры) 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил» 

Н.С. Лесков  «Левша». Сказ. 

А.П. Чехов.  «Хирургия», «Жалобная книга». Юмореска. 

Литература XX- начала XXI века. 

Отражение духовных поисков человека в лирике XX века. 

В.Я. Брюсов «Хвала человеку», «Труд»; И.А. Бунин «Изгнание», «У 
птицы есть гнездо…»; К.Д. Бальмонт «Бог создал мир из ничего…»; И. 
Северянин «Не завидуй другу…». 

 Лирические раздумья поэтов в лирике XX века. 

Р. Киплинг «Если…», «Заповедь». 

М. Горький  «Старуха Изергиль», «Старый год» 

В,В. Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Тонический стих. 

М.А. Булгаков  «Ревизор с вышибанием» 

К.Г. Паустовский «Рождение рассказа» 

Ф.А. Абрамов  «О чём плачут лошади» 



А.В. Вампилов  «Несравненный Наконечников». Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

 М.А. Шолохов. Они сражались за Родину». В.Г. Распутин «Уроки 
французского». 

Фантастика и детектив  

Р.Шекли «Запах мысли». А. Конан Дойл «Пляшущие человечки». 
Новелла. 

Итоги: жанры всех родов литературы в художественных 
произведениях, в устной и письменной речи. Очерк. Эссе. 

Класс 8 
Количество 
часов  

70 часа, 2 раза в неделю 

Структура Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. 
История в произведениях искусства слова. Время на страницах 
исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений 
исторической тематики. «Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» 
Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, которые подчеркивают роль 
обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая 
притча о характере связи времен между собой. Герой сказки и его 
путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

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

Фольклор 

История в устном народном творчестве. 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои 
исторических произведений фольклора. Былины как свидетельство 
исторических событий. 

Историческая народная песня. Герои и сюжеты фольклорных 
песен на исторические темы. «П р а в е ж».  Петр Великий и Иван 
Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и 
др. Художественные особенности исторических песен. Историческая 
народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Народная драма. Народная драма как органическая часть 
праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на 
народных сценах. География распространения народной драмы. «К а к  ф 
р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. 
Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических 
сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» 
народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. 
Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос 



народной пьесы. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой 
романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на 
рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный 
образ». 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Летопись «Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е 
н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр исторического 
повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. 
Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных 
лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — 
более ранние своды и записи. 

Жития святых Жития святых как исторические повествования. 
Жития первых русских святых на страницах летописи. Популярность 
жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения 
биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на 
страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  
Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на 
страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о 
н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении 
XX в. Становление характера подвижника. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). 
Комедия как жанр драматического произведения. Особенности комедии 
классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. 
Д.И.Фонвизин.  «Н е д о р о с ль ». Комедия в пяти действиях. Т е о р и я.  
Комедия 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим 
событиям и героям. История в произведениях классики. Массовая 
литература на исторические темы. Патриотическое звучание 
произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской 
позиции в произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а 
н».  Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в 
разных видах художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к 
стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение 



цельными героическими характерами былинных богатырей. 
Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Т е о р и я.  Былина и 
баллада. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. 
Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. 
Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 
Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к 
миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о 
Гайавате». Совершенство перевода. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с 
последующим обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник 
исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, 
роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 
роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и 
человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов 
развития человечества. Герой романтического исторического романа и 
сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как 
исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 
Скотте. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и 
жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон 
в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных 
событиях Отечественной войны 1812 г. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е».  Богатство 
исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской 
летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем 
Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его 
судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное 
воплощение.  

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

«Б о р и с Г о д у н о в» 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа 
над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в 
историческом труде и в художественном произведении: художественное 
мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, 
созданных на одном материале. Сюжет исторической повести 
«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события 
и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь 
народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание 
Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота 
постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: 
Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление 
характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема 
морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической 
прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл 



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

М. Ю. Лермонтов.  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е 
в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш 
н и к о в а».  Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои 
песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник 
Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. 
Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. 
Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным 
творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. 
«Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и 
народно-поэтические истоки повести. XVI век Южной Руси в повести 
Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. 
Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 
страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого 
товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. 
Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос 
произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 
Авторское отношение к героям. 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. 
Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р 
о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. 
Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е 
в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к исторической 
тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 
значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, 
воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в 
художественной оценке минувшего. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с 
последующим обсуждением). Авантюрно-исторические романы 
Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и 
исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических 
обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 
чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость 
авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные 
исторические лица — царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий 
Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в 
романе. Сюжет и его главные герои. Исторические лица — царь Иван IV 
Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на 
страницах исторического повествования. Романтический взгляд на 
родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие 
нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. 
Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные 
особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. 
Народная песня на страницах романа. 



Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос 
рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои 
и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как 
основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. 
Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и 
величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена 
истязания беглого солдата. красочные и звуковые образы при ее 
создании. Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство 
писателя. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

Былины и их герои в произведениях XX века И. А. Бунин.  «Н а  р 
а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. 
Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  
Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа 
былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского 
фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение 
былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 
совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений 
поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение 
«Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 
прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк 
поэта. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  
К и ж е».  Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая 
персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и 
сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской 
службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины 
русской истории. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  
м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка 
Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора 
русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 
портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе 
«Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение 
тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи 
времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное 
утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение 
ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин этой 
трагедии. Различные пути развития России в представлении героев 
романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной 
истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 
Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий 
Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, 
ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. 
Смысл заглавия романа. 

Великая Отечественная война в литературе 



Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой 
Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы 
героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании 
образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. 
Драматический сюжет и драматические судьбы. 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. 
Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а 
м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к 
и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д 
а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т 
е р о в...» и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее 
событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. 
Осмысление былого поэтами серебряного века и современными 
поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях 
и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях 
минувшего. 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической 
тематики в течение года. Произведения русской и зарубежной 
литературы, отражающие исторические события. Рекомендации по 
самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 
Класс 9 
Количество 
часов 

105 часа в год, 3 раза в неделю 

Структура  
9 класс  

Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 
России. Национальные ценности и традиции, формирующие 
проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 
гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность 
русской литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция 
«Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала 
человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к 
истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и 
Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной 
комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы 
Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития. 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высоко поэтическое 



патриотическое произведение — первое произведение национальной 
классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 
композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая 
идея «Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. 
Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным 
народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. 
К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской 
культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой 
трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как 
философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 
Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и 
могущества Российского государства. Зарождение в литературе 
антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 
литературное направление. Особенности классицизма и 
сентиментализма в русской литературе. 

Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с 
остальными темами в обзорном порядке. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  
В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а  
г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  
1747 г о д а»,  «В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  
в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  с е в е р н о г о  с и я н и я»  
(фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 
Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных 
произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 
мира» в его лирике. Жанр оды. 

Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и 
с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — крупнейший поэт XVIII в. 
«Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных строф). 
«Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические 
произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и 
новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с 
обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность 
комедии. Герои и события комедии. Резкое противопоставление позиции 
Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в 
драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. 
Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского 
сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика 



героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  
М о с к в у».  Отражение в «Путешествии...» просветительских взглядов 
автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты 
классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр 
«Путешествия...». 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в 
трагедии «Фауст». Неразрывность связи добра и зла. Фауст и 
Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 
человеческого духа. 

Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. 
Золотой век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. 
А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. 
Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 
драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и 
проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Формирование 
представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 
родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в 
формировании русского языка. 

Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  
В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  Жизнь великого поэта — властителя 
дум поколения и его творчество. Романтический настрой и трагическое 
мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в 
строках его произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк 
жизни и творчества. Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. 
Жуковский-переводчик. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История 
создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. 
Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. 
Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. 
Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 
Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство 
драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, 
язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. 
(И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь 
комедии. 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  
л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  
м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  
ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  
(отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  
н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на 



основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. 
Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и 
совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой 
талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах 
Грузии...»). Любовь как источник творческого вдохновения. Красота 
любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 
женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 
Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя 
обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. 
Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность 
поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности 
человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии 
(«Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски 
своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. 
Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в 
лирике. Роль архаичной лексики в создании философского настроя 
стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная 
проблематика трагедии («Гений и злодейство две вещи несовместные»). 
Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция 
автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. 
Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство 
лирического и эпического начала; нравственно-философская 
проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических 
отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ 
Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как 
«милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал 
романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской 
критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  
с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  
«М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  
«Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  
«П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на 
основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и 
грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная 
судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, 
я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», 
«Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии поколения 
(«Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о 
счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах 
Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. 
Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического 
романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа 
Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. 
Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». 



Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и 
романтическое начала в повести. Художественное совершенство языка 
повести. Нравственно-философская проблематика произведения, 
проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

 Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и 
композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 
повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. 
Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая 
Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического 
начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане 
Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя 
(использование контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 
лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького 
человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель 
зла. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая 
биография писателя. «Первая любовь» — любимая повесть Тургенева. 
Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная 
проблематика повести. 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о -
 з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  
«Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  
п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая 
биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная 
лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  
я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я 
н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  
«Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по 
выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, 
патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических 
текстах Фета. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». 
Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской 
Музы. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. 
Автобиографическая трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев 
среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести 
«Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  Творческий путь 
писателя. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви») как цикл произведений, рисующих ложные представления, 
определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и 
герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». 



Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской 
позиции в рассказах. 

Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение 
новых жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и 
прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый 
лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь 
Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 
Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его 
раннее творчество. Автобиографическая трилогия. Главы из повести 
«Мои университеты». Герой повести — Алёша Пешков и его судьба. 
Элементы публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  
х о р е...»  и др. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы 
как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера в ее 
будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 
своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  
п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. Слово о Есенине и его судьбе. 
Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 
творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии 
Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-
песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и 
др. Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические 
стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  
«С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. Слово об Ахматовой. Тема родной 
земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в 
лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм 
лирики. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  
Традиционная для поэзии востока форма газели. Тукай как переводчик 
поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в 
формировании татарского литературного языка, в развитии татарской 
литературы. 

М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по 
выбору учителя и учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по 
поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. 
«Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. 



«Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события 
повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. 
Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, 
созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, 
фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. 

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору 
учителя и учащихся). «Гроза» как произведение о человеке и природе, о 
способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и 
четкость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с 
образами и традициями литературы разных народов («Сказка»). 

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих 
судеб в годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность 
и доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ 
простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. 
Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от 
войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в 
лирике Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. 
Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения (главы 
«Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья 
автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Русская литература 60—90 годов XX века 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. 
Богатство жанров, отразивших Великую Отечественную войну в 
художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой 
общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения 
гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема 
творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе 
и его творчестве. Нравственные проблемы произведения: 
ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее 
богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель 
публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее 
гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей 
повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей 
(Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы 
и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в 
осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии 
Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. Пьеса 
«Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. 
Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. 
Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова 
при внешней жизненной неудачливости. 



А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая 
основа рассказа. Образ главной героини и тема праведничества в 
русской литературе. 

В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  
«В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др. Образы «чудиков» в рассказах 
Шукшина. Изображение народного характера и картин народной жизни 
в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 
повествовательной манеры Шукшина. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы 
Н. Заболоцкого, А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, 
Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, 
О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 
Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Итоги 

Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и 
жанровое многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 

 
 

 

 


