
 

 

 
 

 



I . Пояснительная записка 

1.1 Нормативно – правовая база 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 класса составлена на 

основе    нормативно-правовых документов: 

Законы: 

-        Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

-        Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта». 

-        областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

Концепции: 

-        Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

-        Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации); 

Постановления: 

-        постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

-        постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-        постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», 

постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

Конвенция о правах ребенка. 

Основная образовательная программа  МБОУ Качалинской СОШ 

1.2  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 2 часа в неделю. Согласно календарному учебному графику и 

расписанию уроков на 2021 – 2022 учебный год в МБОУ Качалинской СОШ курс 

программы реализуется за  64 ч. Так как часть уроков выпадает на праздничные дни, 

будут проведены за счет уплотнения учебного материала. Учебный материал изучается в 

полном объеме. 

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

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 частях/под ред. Т.Ф.Курдюмовой. 

– М.: Дрофа, 2017 г. 

1.3 Формы контроля и учебно – методическое обеспечение 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 



-единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

-единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

-объем различных видов контрольных работ; 

-количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

К устному ответу относятся: 

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; 

диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Оценка письменных ответов учащихся 

К письменному ответу относятся: 

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, творческая работа, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением 

и изучением литературы в 6-11 классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого   школьниками в 6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 

– 1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 

классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку 

для конкретного класса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплекс: 

1.        «Литература.8 кл. : в 2 ч. : учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова, 

Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.  – М.: Дрофа, 2017  

Дополнительная литература для учащихся 

1.        Литература Дона: Хрестоматия для чтения в 8 – 9 классах. – Ростов н/Д: ЗАО 

«Книга», 2005 

2.         Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

3.          Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

4.           Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

5.           Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

6.           Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

7.           Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

8.           Художественная литература. 

Дополнительная литература для учителя 

1.        Литература Дона: Хрестоматия для чтения в 8 – 9 классах. – Ростов н/Д: ЗАО 

«Книга», 2005 

2.        Курдюмова, Т. Ф. Литература. 8 класс : методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009. 

3.        Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

4.        Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. 

Харитоно¬ва. - М. : Феникс, 2010. 

5.         Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8 

класс.- М.: Вако, 2004 

II. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 



 На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и метапредметными результатами. 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 
— знание изученных текстов; 
— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 

исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания 

к историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 
Метапредметные результаты: 
— расширение круга приемов составления разных типов плана; 
— обогащение способов организации материала пересказов; 
— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 
— умение создавать творческие работы исторической тематики. 
Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения 

на исторические темы. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

          В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени 

на страницах произведения искусства слова, и, как следствие, воспроизведения 



исторических событий в литературе. Знания, полученные на уроках истории, опыт 

самостоятельного чтения дают возможность серьезного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Такие произведения не только рассказывают о конкретных 

событиях, но и раскрывают взаимосвязь судьбы человека с судьбой своего времени. 

Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал хронотопом, т. е. к пространству и времени на 

страницах художественного произведения в их взаимной соотнесенности (сам термин в 

программу не включен), — уже своеобразная подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе. В этом классе при изучении художественного 

произведения особенно важна роль автора. Понимание позиции автора, повествующего об 

исторических событиях, становится особенно убедительной для учеников. Сложность 

связей литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным 

произведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко 

представлена лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного 

слова на события прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, 

ярко и эмоционально выявляется позиция автора. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. 

Кроме того, на уроках литературы в 8 классе реализуется региональный компонент 

основного общего образования по литературе, целью которого является обогащение 

духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона 

и о Доне и на основе творческой деятельности формирование гуманистического 

мировоззрения, воспитание любви и уважения к нравственным ценностям донской 

культуры, к лучшим чертам менталитета жителей донского края, развитие читательской 

культуры, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений Дона и 

о Доне. 

III. 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  Кеже»  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. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

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. 

IY. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов 
 

1 6.09  Литература и время. История на страницах 

произведений различных жанров 
 Р. К. Донской фольклор 

1ч. 

2 7.09   Художественные особенности исторической 1ч. 



песни «Правеж», «Петра I узнают в шведском 

городе».  

3 13.09  Литература Дона. Исторические казачьи песни. 

«Пугачев пойман» 

1ч. 

4 14.09  Народный театр. «Как француз Москву брал» 1ч. 

5 20.09 Произведение  Древней Руси. 

Летопись «Смерть Олега от своего коня» 

1ч. 

6 21.09 Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

1ч. 

7 27.09 Литература Дона. «Задонщина» 1ч. 

8 28.09  Житие как жанр. «Сказание о житии Александра 

Невского» 

1ч. 

9 4.09  Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 1ч. 

10 5.10  История на страницах произведений эпохи 

Возрождения. Вн. чт. М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (фрагменты) 

1ч 

11-12 11.10 

12.10 

 

 Н.К.Карамзин «История государства 

Российского». «Марфа - посадница» 

2ч. 

13-14 18.10 

19.10 
Былины и их герои в литературе 19 века. 

А.К.Толстой  «Илья Муромец», «Правда» 

2ч. 

15 25.10  Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Сюжет и герои 

поэмы 

1ч. 

16- 17 26.10 

8.11 
 Вн. чт.В.Скотт «Айвенго». Исторический роман. 

Изображение героев и эпохи. Концепция истории и 

человека в романе 

2ч. 

18 9.11  И.А. Крылов «Волк на псарне». Историческое 

событие и жанр басни 

1ч 

19-20 15.11 

16.11 
  А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Анчар» 2ч 

21 22.11  А.С.Пушкин «Полтава». Описание битвы и ее 

главного героя 

1ч 

22 23.11  А.С.Пушкин Трагедия «Борис Годунов» 

Исторические и нравственные проблемы  

1ч. 

23 29.11 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

Историческая основа повести. Встреча с вожатым 

1ч 

24 30.11  Белогорская крепость. Гринев и Швабрин 1ч 

25 6.12  Падение Белогорской крепости. Трагическая 

непримиримость борющихся сторон 

1ч 

26 7.12  Встреча с Пугачевым в штабе. Зеркальные сцены в 

повести – два совета.  

1ч 

27 13.12  Изображение народной войны и её вождя. 

Отношение генерала и самозванца к участи сироты 

1ч 

28 14.12 Спасение Маши. Последний день в Белогорской 

крепости. Великодушие Пугачева 

1ч 

29 20.12 Образ Гринева. Становление личности под 

влиянием «благих потрясений» 

1ч 



30 21.12  Образ Маши Мироновой. Душевная красота и 

сила героини 

1ч 

31 27.12  Образ Пугачева в повести. М. Цветаева «Пушкин 

и Пугачев» 

1ч 

32 28.12  Отношение автора и рассказчика к народной 

войне.  

1ч 

33 17.01  Сочинение по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1ч Р/р 

34- 

35- 36 

18.01 

24.01 

25.01 

 

 М.Ю.Лермонтов. «Родина» 

«Песня про царя Ивана Васильевича…». Герои 

поэмы и их судьбы. Образ Ивана Грозного. Пафос 

романтической поэмы 

Р. К. Поэты Дона 

3ч 
 

37 31.01   Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

Знакомство с автором. Сюжет повести 

1ч 

38 1.02  Тарас и его сыновья 1ч 

39- 40 7.02 

8.02 
Сопоставление Остапа и Андрия 2ч 

41 14.02 Патриотический пафос повести 1ч 

42-43 15.02 

21.02 
 Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

2ч 

44 22.02  Вн. чт. А. Дюма «Три мушкетера» 1ч 

45 28.02  Портрет исторического героя. Мастерство 

художественных  описаний  

1ч Р/р 

46 1.03  М.Н. Загоскин «Юрий Милославский, или Русские 

в 1612 году» (фрагменты) 

1ч 

47 5.03  А.К. Толстой «Василий Шибанов». Сюжет 

баллады, её герои, мастерство характеристик  

1ч 

48-49 14.03 

15.03 
  А.К. Толстой «Князь Серебряный». Сюжет и 

герои романа. Образ Ивана Грозного. 

Исторические лица в романе. 

2ч 

50 21.03  Л.Н. Толстой «После бала». Роль приема 

контраста. Герои рассказа.  

1ч 

51 22.03 

 
Л.Н. Толстой «Посмертные записки старца Федора 

Козьмича». Раздумья о судьбе 

1ч. 

52 4.04  Творческая работа. Рассказ, построенный на 

контрасте 

1ч Р/р 

53 5.04 Историческое прошлое в лирике поэтов 19 века. 

В.А. Жуковский «Воспоминание», А.С. Пушкин 

«Воспоминание» 

1ч 

54 11.04  Былины и их герои в произведениях 20 века. И.А. 

Бунин «На распутье» К.Д. Бальмонт «Живая вода» 

1 ч 

55 12.04  Ю.Н. Тынянов «Восковая персона». Образ Петра и 

его окружения. «Подпоручик Киже» -  нелепости 

воинской службы при Павле I. 

1ч 

56 18.04 Б. Васильев «Утоли мои печали…». Изображение 

ходынской трагедии 

1ч 

57 19.04 М. Алданов «Чертов мост». Образ Суворова. 1ч 



История на страницах поэзии 20 века. В.Я. Брюсов 

«Тени прошлого», З.Н. Гиппиус «14 декабря», Н.С. 

Гумилев «Старина», М.И. Цветаева «Генералам 

двенадцатого года» 

58 25.04  С. Цвейг «Невозвратимое мгновение». Роль 

мгновения в судьбе человека  

1ч 

59 26.04  Л.М. Леонов «Золотая карета». Сюжет пьесы, её 

композиция и герои. 

1ч 

60-61 16.05 

17.05 

 

  Тема Великой Отечественной войны с стихах и 

прозе .Контроль знаний 

Литература Дона. В.А. Закруткин «Матерь 

человеческая» 

2 ч 

62 23.05 

 
Сочинение – отзыв о произведениях о Великой 

Отечественной войне.  

1ч Р/р 

63 24.05 Анализ сочинения 1 

64 30.05 Задание на лето 1 
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