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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обу-
чающимися следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-
тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произ-
ведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-
развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-
рение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 
Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, ме-
стного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставле-
нии с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни челове-
ка; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-
нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 
опорой на примеры из литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на приме-
ры из литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 



Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к позна-
нию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, сво-
его края, народов России в контексте изучения произведений русской 
и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, истори-
ческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 
воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-
ного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литера-
турных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-
ность личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства. 

 
Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-
нических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт;  



• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-
вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-
вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-
ская активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-
ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-
ского и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процес-
се школьного литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 
• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков ли-
тературных героев. 

 
Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рам-
ках семьи, школы, города, края) технологической и социальной на-
правленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литера-
турных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успеш-
ной профессиональной деятельности и развитие необходимых уме-
ний для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  
• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учетом личных и общественных интере-
сов и потребностей. 

 

 
 



Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных на-
ук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 
в том числе сформированное при знакомстве с литературными про-
изведениями, поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

 
Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных пред-
ставлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой 
с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством позна-
ния мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
учётом специфики школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-
ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллек-
тивного благополучия. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-
сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-
ствия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных про-
изведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, от-
крытость опыту и знаниям других;  



• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-
ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 
новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 
об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представ-
лениями в области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-
мики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-
дящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и чита-
тельский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-
мер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 
и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универ-
сальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худо-
жественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явле-
ний (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифици-
ровать литературные объекты по существенному признаку, устанав-



ливать основания для их обобщения и сравнения, определять крите-
рии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противо-
речия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 
текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-
чий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно уста-
навливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-
дений других, аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-
следование по установлению особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-
ную в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 
и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 
числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 



• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе литературной и другой информации или данных из источни-
ков с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ли-
тературную и другую информацию различных видов и форм пред-
ставления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источни-
ках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления лите-
ратурной и другой информации и иллюстрировать решаемые учеб-
ные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по крите-
риям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-
тельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-
ветствии с условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смяг-
чать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-
ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диало-
га, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литерату-
роведческого эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

2) Совместная деятельность: 



• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллек-
тивной) и индивидуальной работы при решении конкретной пробле-
мы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, договари-
ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся; планировать организацию совместной работы на уроке литерату-
ры и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодейст-
вия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению, и координировать свои действия с другими 
членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным понимать намерения других, проявлять уважи-
тельное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 
возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-
ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диало-
га, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литерату-
роведческого эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 
и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 



• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви-
дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом полу-
чения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 
учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-
нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю-
щимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-
тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить по-
зитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, 
управлять ими и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере-

ния другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
• регулировать способ выражения своих эмоций. 
4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 
над взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; прини-
мать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
.  

 
 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность ли-

тературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, вы-
являть отличия художественного текста от текста научного, делового, публи-
цистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 
и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро-
вать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучаю-
щихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художест-
венная картина мира: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; опре-
делять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родо-
вую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказ-
чика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравни-
тельные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; объяс-
нять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
литературного развития обучающихся); выявлять основные особен-
ности языка художественного произведения, поэтической и прозаи-
ческой речи; находить основные изобразительно-выразительные 
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 
их художественные функции; 

• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-
литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собст-
венных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 
(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, 
песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 
др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспо-
зиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, по-
вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче-
ский герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 



художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать связи между ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сю-
жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 
художественные приёмы, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-
ния художественной литературы с произведениями других видов ис-
кусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-
ние к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных осо-
бенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 
пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 
фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-
сить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объё-
мом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться 
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать мате-
риал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таб-
лицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 
работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную лите-
ратурную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изучен-
ные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-
дожественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 
собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений со-
временной литературы для детей и подростков; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или ис-
следовательской деятельности и публично представлять полученные резуль-
таты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочни-
ки, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться элек-
тронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-
библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информаци-
онной безопасности. 

 
  



2. Содержание учебного предмета 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема лите-
ратуры. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произве-
дении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Былины 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель 
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственно-
го достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 
достоинства - основные черты характера Ильи Муромца. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Те-
матическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 
Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (разви-
тие представления). Былина. Руны. Мифологический эпос. Героический эпос 
(начальные представления). 
Пословицы и поговорки 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. По-
словицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 
одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (разви-
тие представления). 
 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 
гимн любви, верности. 
Теория. Поучение (начальные представления).Житие (начальные представ-
ления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «Опользе книг». Формирование тради-
ции уважительного отношения к книге. 

Теория. Летопись (развитие представлений). 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов 



Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на 
день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года»(отрывок). Уверенность Ломоно-
сова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 
Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку 
... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение не-
обходимости свободы творчества. 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Пол-
тавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн 
... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерст-
во в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги рус-
ских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полковод-
цев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный ис-
точник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие язы-
ка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория. Баллада 
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 
летописца для последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его по-
ложения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Гуманизм повести. 
Теория. Повесть (развитие представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оп-
ричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 
Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-
ным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-
ять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 
поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с по-
зиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел». 
Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Буль-
ба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 
и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за род-



ную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопос-
тавления. Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос 
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев 
Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк. Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные осо-
бенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте рус-
ского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
«Бирюк». Для чтения и обсуждения. 
Теория. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные пред-
ставления). 
Николай Алексеевич Некрасов 
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Ис-
торическая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 
вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Некра-
совская муза. Для чтения и обсуждения. 
Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. Историче-
ские баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизве-
дение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусско-
го «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудо-
любие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и 
юмор в «Повести ...». 
«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличе-
нии социальных пороков. 

Теория. Гротеск. Ирония (начальное понятие). 
Лев Николаевич Толстой 
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «На-
талья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Про-
явления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 



Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня-
тия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов 
Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 
трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 
как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размаз-
ня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
Теория. Сатира и юмор как формы комическог 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-
ния, миросозерцания. 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин 
Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рас-
сказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рас-
сказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Для чтения и обсужде-
ния. 
Максим Горький. 
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер по-
вести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 
здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 
Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль», «Легенда о Данко».»Челкаш» (Для внеклассного чте-
ния) 
Теория. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство характе-
ристики героя. 
Леонид Николаевич Андреев 
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 
меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Владимир Владимирович Маяковский 
Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владими-
ром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 
Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безраз-
личие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 
Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. 



Андрей Платонович Платонов 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих ге-
роя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необ-
ходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 
каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. 
«Июль», «Никого не будет в доме…». картины природы, изображенные по-
этическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта. 

Теория. Сравнение. Метафора (развитие предствлений 
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня 
мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. 
Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лири-
ки. 
Теория. Публицистика. интервью как жанр публицистики (начальные пред-
ставления). 
 
Федор Александрович Абрамов 
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравст-
венно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов 
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, безду-
ховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осоз-
нание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков 
Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимо-
помощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и го-
родского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного поступка 
 
 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окру-
жающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Че-
ловек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека че-
рез описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии род-
ной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский 



Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка ле-
та.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов 
жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория. Лирический герой (развитие понятия). 
 
Дмитрий Сергеевич Лихачев 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, 
мемуары как публицистические жанры (начальные представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в расска-
зах писателя. 

Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, 
А.Н.Вертинский) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не верю», «О 
моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим лю-
дям разных национальностей. Особенности художественной образности 
аварского поэта. 

  



3.Тематическое планирование 

 

№ 
п/ 

Тема урока Количество 
часов 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема литературы.  
           

1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2 Предания.»Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 

автобиография народа.Народная мудрость пословиц и 
поговорок.Былины. 

1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
3 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть 

временных лет». «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА   
4 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок) 

1 

5 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 
стремленьи..», «На птичку», «Признание» 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   
6 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 
7 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл «Повести 

Белкина». Проект 
1 

8 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл столкно-
вения Калашникова с Киребеевичем 

1 

9 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется 
желтеющая нива..», «Ангел», «Молитва» 

1 

10 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление 
боевого товарищества, осуждение предательства 

1 

11 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли в 
повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

12 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача» 

1 

13 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». 
Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа 

1 

14 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 1 



Репнин» как исторические баллады 
15 «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-

кормил». Нравственные пороки общества в сказке М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

1 

16 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 
(взаимоотношения детей и взрослых» 

1 

17 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Че-
хова 

1 

17 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова 
«Злоумышленник» 

 

18 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». 
А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благо-
вест». Поэтическое изображение родной природы и вы-
ражение авторского настроения, миросозерцания 

1 

19 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Циф-
ры»Из Русской литературы 20 века. 

1 

20 .Автобиографический характер повести М. Горького 
«Детство» 

1 

21 Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изер-
гиль» (легенда о Данко), «Челкаш» 

1 

22 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества в стихотворении «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче» 

1 

23 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бес-
сердечие героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 

24 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бес-
сердечие героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 

25 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка». Про-
ект 

1 

26 Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Кар-
тины природы, преображенные поэтическим зрением 
Б.Л. Пастернака 

1 

27 Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворе-
ниях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, 
А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

1 

28 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 
нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1 

29 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе 
Е.И. Носова «Кукла» , «Акимыч» 

1 

30 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовы-
ручка в рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1 

31 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 
восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, 

1 



С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 
32 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют си-

ние…», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 
1 

33 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах 
книги «Земля родная». Смешное и грустное в рассказах 
М.Зощенко. Рассказ «Беда» 

1 

34 А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское по-
ле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава 
«По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 
Проект  

1 

 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною род-
ная земля». «Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О 
моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол. 
 час. 

Дата проведения 

1 Введение. Изображение человека как 
важнейшая идейно-нравственная про-
блема литературы.  
           

1 план факт 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2 Предания.»Воцарение Ивана Грозного». По-

этическая автобиография народа.Народная 
мудрость пословиц и поговорок.Былины. 

1   

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ     
3 «Поучение Владимира Мономаха» (отры-

вок). «Повесть временных лет». «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских» 

1   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕ-
КА  

  

4 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Ве-
ликого», «Ода на день восшествия на Все-
российский престол Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок) 

1   

5 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен 
в своем стремленьи..», «На птичку», «При-
знание» 

1   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    
6 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1   
7 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл 

«Повести Белкина». Проект 
1   

8 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историче-
ском прошлом Руси. Смысл столкновения 
Калашникова с Киребеевичем 

1   

9 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда 
волнуется желтеющая нива..», «Ангел», 
«Молитва» 

1   

10 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Про-
славление боевого товарищества, осуждение 
предательства 

1   

11 Героизм и самоотверженность Тараса и то-
варищей-запорожцев в борьбе за освобож-

1   



дение родной земли в повестях Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» 

12 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Рус-
ский язык». Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача» 

1   

13 Стихотворение «Размышления у парадного 
подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу 
народа 

1   

14 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 
Михайло Репнин» как исторические балла-
ды 

1   

15 «Повесть о том, как один мужик двух гене-
ралов прокормил». Нравственные пороки 
общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1   

16 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». 
«Классы» (взаимоотношения детей и взрос-
лых» 

1   

17 «Хамелеон». Живая картина нравов в рас-
сказе А.П. Чехова 

1   

17 Многогранность комического в рассказе 
А.П. Чехова «Злоумышленник» 

  

18 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бу-
нин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, 
родимый край..», «Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания 

1   

19 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бу-
нина «Цифры»Из Русской литературы 20 
века. 

1   

20 .Автобиографический характер повести М. 
Горького «Детство» 

1   

21 Романтические рассказы М.Горького «Ста-
руха Изергиль» (легенда о Данко), «Чел-
каш» 

1   

22 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли по-
эзии в жизни человека и общества в стихо-
творении «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче» 

1   

23 Чувство сострадания к братьям нашим 
меньшим, бессердечие героев в рассказе 
Л.Н. Андреева « Кусака» 

1   

24 Чувство сострадания к братьям нашим 
меньшим, бессердечие героев в рассказе 

1   



Л.Н. Андреева « Кусака» 
25 Главный герой рассказа А.П. Платонова 

«Юшка». Проект 
1   

26 Стихотворение «Июль», «Никого не будет в 
доме». Картины природы, преображенные 
поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1   

27 Героизм, патриотизм грозных лет войны в 
стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Си-
монова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, 
Н.С. Тихонова 

1   

28 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эс-
тетические и нравственно-экологические 
проблемы в рассказе 

1   

29 Сила внутренней духовной красоты челове-
ка в рассказе Е.И. Носова «Кукла» , «Аки-
мыч» 

1   

30 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и 
взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова 
«Тихое утро» 

1   

31 Стихотворения о Родине, родной природе, 
собственном восприятии окружающего В.Я. 
Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. 
Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1   

32 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега 
темнеют синие…», «Июль – макушка лета», 
«На дне моей жизни» 

1   

33 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие моло-
дежи в главах книги «Земля родная». Смеш-
ное и грустное в рассказах М.Зощенко. Рас-
сказ «Беда» 

1   

34 А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф 
«Русское поле». Лирические размышления о 
жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской 
дороге». Светлая грусть переживаний. Про-
ект  

1   

 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за 
спиною родная земля». «Я вновь пришел 
сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 
Возвращения к истокам, основам жизни 
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