
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по литературе для 8 класса составлена на основе Государственного стандарта 

образования, Программы  для общеобразовательных учреждений (Литература 5-9 классы. Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой -  М.:Дрофа,2014 год)  в соответствии с  образовательной Программой и Учебным планом  

МБОУ «Онохойская СОШ №2» на 2022-2023 учебный год. 

Изучение курса проводится по учебнику Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях/под ред. Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2020 г. 

 

Место учебного предмета  в  учебном плане 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных учреждений 

РФ с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

закрепленными в учебном плане образовательного учреждения.  Программа изучения  литературы в 8 

классе  рассчитана на 1 час в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов составит 35 

часов. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с ФГОС 

 

Личностные результаты: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики 

(анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 
 

Метапредметные результаты: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 



— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух 

или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и 

другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том 

числе для реализации личных притязаний и потребностей. 
 

 Предметные результаты: 
— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме 

урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных 

типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

(в соответствии с Рабочей программой воспитания) 

 

1. Патриотического воспитания: 

1.1. Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, 

1.2. Понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 



1.3. Проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, 

1.4. Ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

1.5. Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

2. Гражданского воспитания: 

2.1. Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

2.2. Активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; – неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

2.3. Представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

2.4. Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

2.5. Активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

3.1. Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

3.2. Готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

3.3. Активное неприятие асоциальных поступков; 

3.4. Свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства 

4. Эстетического воспитания: 

4.1. Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

4.2. Понимание эмоционального воздействия искусства; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства 

 

5. Ценности научного познания: 

5.1. Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

5.2. Закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

как средства познания мира; 

5.3. Овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

6.1. Осознание ценности жизни: 

6.2. Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

6.3. Осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

6.4. Соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного образования; 

6.5. Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

6.6. Умение принимать себя и других, не осуждая; 

6.7. Умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния; 

6.8. Сформированность навыков рефлексии; 

6.9. Признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 



7. Трудового воспитания: 

7.1. Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, 

7.2. Способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

7.3. Интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

7.4. Уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7.5. Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 

8.1. Ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных  

последствий для окружающей среды; 

8.2. Умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

8.3. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8.4. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

8.5. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

8.6. Осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

8.7. Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

 

IV. Раздел «Содержание учебного предмета» 

 

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. 

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

Фольклор 

История в устном народном творчестве. 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. 

Былины как свидетельство исторических событий. 

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

Историческая народная песня. 

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

в песнях. 

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

исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма. 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка 

пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б 

р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование 

трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. 

Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. 

Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 



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

Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный 

образ». 

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

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического 

прошлого в литературе Средних веков. 

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

Летопись 

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

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти 

Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. 

Источники повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. 

Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения биографии героя в 

жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

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

канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е 

ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера 

подвижника. 

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

Литература эпохи Просвещения 

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

произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

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. 

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

история в произведениях этого века. 

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. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

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

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-



жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и 

изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление 

законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди 

Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о 

Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

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

басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных 

событиях Отечественной войны 1812 г. 

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

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е».  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»). 

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

Автор в историческом произведении. 

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. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

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

век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва 

под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как 

прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство 

Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в 

повествовании. Авторское отношение к героям. 

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

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. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и 

князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

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

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на 

страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический 

пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. 

Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

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

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. 

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

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. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

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

повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и 

сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и 

стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

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

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

Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в произведениях 

автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее 

изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как 

завершение тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная 

тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического 

цикла. 

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

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

его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России в представлении героев романа. 

Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, 

изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван 



Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. 

Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

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

Великая Отечественная война в литературе 

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

послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании 

образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические 

судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. 

Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м 

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

и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное 

внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX 

столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья 

об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как 

свидетелях минувшего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

 

Введение 

1 Литература и время 1  

Устное народное творчество 

2 Русские исторические песни. Отражение жизни народа в произведениях 

фольклора. Народный театр. Драма «Как француз Москву брал» 

1  

Древнерусская литература 

3 История на страницах произведений Древней Руси. Русская летопись. 

«Смерть Олега от своего коня» («Повесть временных лет») 

1  

4 Русская воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 1  

5 Житийная литература как особый жанр. «Житие князя Александра 

Невского» (фрагменты). «Житие преподобного Сергия Радонежского» 

1  

6 Р/р. Сочинение по картине М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею» 

1  

Литература XVIII века 

7 История на страницах произведений XVIII века. Общий обзор 

драматургии века. Характеристика «Истории государства Российского»  

Н. М. Карамзина. «Марфа-посадница…» 

1  

Литература XIX века 

8 Историческое прошлое в литературе XIX века. Автор и его позиция  

при изображении времени минувшего. Былины и их герои в 

произведениях XIX века. Былины А. Толстого «Илья Муромец», 

«Правда» 

1  

9 Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина).  В. Скотт. 

«Айвенго» как исторический роман 

1  

10 Исторические басни И. А. Крылова. «Волк на псарне» 1  

11 А. С. Пушкин. Произведения на историческую тему в творчестве 

писателя. «Песнь о вещем Олеге». Сопоставление с историческим 

источником («Повесть временных лет») 

1  

12 «Полтава» (фрагменты). Образ Петра Первого. «Борис Годунов» (сцена 

в Чудовом монастыре) 

1  

13 А. С. Пушкин и история. Творческая история романа «Капитанская 

дочка». Гринёв: жизненный путь героя. Анализ глав 1–5. Гринёв и 

Швабрин 

1  

14 Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина 1  

15 Образ Пугачёва в повести. Отношение автора и рассказчика к народной 

войне 

1  

16 Художественное своеобразие и приёмы изобразительности в 

исторической повести . Р/р. Подготовка к домашнему сочинению. 

Анализ эпизода из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1  

17 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Историческая тема в творчестве 

Лермонтова . Поэма «Песнь про купца Калашникова». 

1  

18 Герои поэмы и их судьбы. Образ Ивана Грозного и его роль в сюжете 1  



19 Н. В. Гоголь. Историческая повесть «Тарас Бульба». Сюжет повести 1  

20 Тарас и его сыновья – Остап и Андрий. Сопоставительная 

характеристика двух братьев 

1  

21 Пафос произведения о защите родины. Художественное мастерство 

описания в повести 

1  

22 Р/р. Подготовка к сочинению по повести Н. В. Гоголя«Тарас Бульба» 1  

23 А. К. Толстой. Слово о писателе. Родная история в лирике и прозе 

писателя. Баллада «Василий Шибанов»: сюжет, герои 

1  

24 Роман «Князь Серебряный». Сюжет и герои романа. Образ Ивана 

Грозного. Исторические лица в романе. Вымышленные герои: князь 

Серебряный, Иван Кольцо, Митька и др. Нравственные идеалы автора. 

Историческая достоверность описаний 

1  

25 Историческое прошлое в русской лирике XIX века. Пафос и лирическое 

чувство в стихах В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Д. В. Давыдова и др. 

1  

26 Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Контраст как приём, раскрывающий 

идею рассказа 

1  

27 Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность 

человека за всё происходящее 

1  

28 Р/р. Сравнительная характеристика полковника и наказываемого 1  

Литература XX века 

29 История на страницах художественной литературы XX века. Прочность 

традиций. Поиски новых форм.  Былины и их герои на страницах поэзии 

XX века. И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, Е. М. Винокуров 

1  

30 Ю. Н. Тынянов. Слово о писателе. Тема истории на страницах 

произведений.  Повесть «Восковая персона». Образ Петра и его 

окружения. Эпоха на страницах повести 

1  

31 Марк Алданов. Слово о писателе. Тема героического прошлого России. 

Тетралогия «Мыслитель». «Чёртов мост» как один из романов 

о славе русского оружия 

1  

32 Б. Васильев. Слово о писателе и его творчестве. «Утоли моя печали…» 

как роман о судьбах властителей и простых людей. Сюжет и герои 

повести: семья Олексиных, Иван Каляев и др. Проблема трагического на 

страницах романа 

1  

33 Великая Отечественная война в русской лирике 1  

34 Л. М. Леонов. Тема Великой Отечественной войны в послевоенной 

драматургии. Сюжет пьесы «Золотая карета». Композиция пьесы, герои. 

Судьбы героев пьесы и их идеалы. Нравственные проблемы, 

поставленные в произведении, их характер и решения 

1  

35 История на страницах поэзии XX века. Общий обзор. Лирика В. 

Брюсова, З. Гиппиус, Н. Гумилёва. Мотивы былого в лирике М. 

Кузмина, М. Цветаевой, Е. Евтушенко и др. 

1  

 


