
 



Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств, нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание   значения 

семьи в   жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 



этнокультурных, социальных и экономических особенностей   (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом,  к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; осмысление собственной национально-культурной идентичности как 

гражданина и патриота своей страны; понимание особенности литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания 

мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средстве гармонизации отношений человека и общества; 

4) представление о богатстве культуры народов России и всего человечества; 

способность опознавать в художественных произведениях изображение иных 

этнокультурных традиций и укладов, замечать их сходство с родными традициями и 

укладом и различия между ними; сформированность представлений о национальных и  

общечеловеческих ценностях, воплощенных в фольклоре и художественной литературе,  

представление об эстетической значимости фольклора как способа отражения народного 

сознания и восприятие фольклора своего народа в сопоставлении с устным народным 

творчеством других народов; 

5) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и художественных 



произведений с историей и различными литературно-художественными системами на 

основе знаний по учебным предметам «История» и «Мировая художественная культура»; 

6) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных и 

фольклорных произведений, созданных на русском языке, а также переведенных на 

русский язык; знание содержания изученных произведений писателей XVIII – начала XXI 

в. (имена и произведения конкретизированы в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования), в том числе литературного материала, на 

котором строится государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования по литературе: 

из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве»; 

из русской литературы XVIII в.: М.В. Ломоносов, стихотворения; Г.Р. Державин, 

стихотворения; Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль»; Н.М. Карамзин, повесть «Бедная 

Лиза»; 

из русской литературы первой половины XIX в.: И.А. Крылов, басни; В.А. 

Жуковский, стихотворения, баллады; А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; А.С. 

Пушкин, стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; М.Ю. Лермонтов, 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; Н.В. Гоголь, комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

из русской литературы второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, стихотворения; А.А.  

Фет, стихотворения; Н.А. Некрасов, стихотворения; М.Е. Салтыков-Щедрин, «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению по выбору 

следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; А.П.  

Чехов, рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий»; 

из русской литературы ХХ в.: стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака; М.А. Шолохов, рассказ «Судьба человека», А.П. Платонов, одно 

произведение по выбору; М.А. Булгаков, одно произведение по выбору; А.Т. 

Твардовский, поэма «Василий Теркин» (главы: «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок»); В.М. Шукшин, рассказы: «Срезал», «Чудик»; А.И. Солженицын, рассказ 

«Матренин двор», В.Г. Распутин, рассказ «Уроки французского»; 

из литературы второй половины XX – XXI вв.: произведения не менее чем трех 

прозаиков по выбору (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 

Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков и др.); произведения не менее чем трех поэтов по выбору 

(О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Б.Ш. Окуджава, С.С. Орлов, Н.М. Рубцов, Н.И. 

Рыленков и др.); 

7) знание важнейших мотивов творчества и основных особенностей 

писательского стиля М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, 

В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

умение раскрывать ключевые темы творчества писателя и особенности его стиля на 

примере одного или нескольких произведений; 

8) умение рассматривать изученные произведения XVIII – XIX вв. в рамках 

единого историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 



принадлежность произведения к определенному литературному направлению на основе 

знания особенностей классицизма, сентиментализма, романтизма и начальных 

представлений о реализме); 

9) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления: 

интерпретировать литературные произведения с учетом неоднозначности 

художественных смыслов; 

определять наиболее существенные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, найти ключ к пониманию текста в типе 

авторского пафоса (героический, трагический, сатирический, комический), родовой 

принадлежности произведения (лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой форме (рассказ, 

повесть, роман, пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, ода, элегия, послание, отрывок, 

эпиграмма) с учетом специфики авторского жанрового определения; 

знать теоретические понятия и использовать их как инструмент для оформления 

своих критических, аналитических, интерпретационных высказываний: художественная 

литература как искусство слова; художественный образ; факт, вымысел; фольклор; жанры 

фольклора; литературные роды и жанры; основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм; проза и 

поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой, лирический герой, художественное 

время и пространство, портрет, пейзаж, художественная деталь; язык художественного 

произведения; изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение, метонимия; гипербола; аллегория; виды повтора, умолчание, 

параллелизм; 

основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа; осуществлять анализ 

произведения в единстве формы и содержания, выявлять тематику и проблематику 

произведения, раскрывать основные идеи произведения, выявлять особенности и 

функции различных его элементов (средства художественной выразительности, 

предметная изобразительность, формы повествования в эпических произведениях, сюжет 

и композиция, система персонажей, внутритекстовые связи и т. п.); 

видеть в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное 

высказывание автора, выявлять авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии (осмысливать авторскую 

позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до читателя: 

авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив и т. п.); 

сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, персонажи, темы и проблемы, 

жанры, стили, приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего и различного, 

аргументацией выводов); 



сопоставлять произведения художественной литературы с произведениями других 

искусств (живопись, театр и др.), выявлять своеобразие литературы и произведений 

других искусств; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка и 

литературы на основе изучения выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы; формирование квалифицированного читателя с развитым эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и  

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного; овладение коммуникативными умениями: 

выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть не менее 10 

поэтических фрагментов и лирических стихотворений; 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению; формулировать вопросы к 

прочитанному произведению; использовать различные виды пересказа текста (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий); применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать свои и чужие тексты; 

вести диалог о прочитанном и по поводу прочитанного, участвовать в дискуссии на 

литературные и иные темы, уметь за словом видеть позицию и отделять собственную 

позицию от позиции автора; давать собственную аргументированную оценку 

прочитанного и оформлять ее в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера: 

писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов); 

составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; делать 

сообщения, доклады; создавать проектные и писать учебно-исследовательские работы; 

11) умение ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания учебной, 

исследовательской работы и/или создания проекта на заданную или самостоятельно 

определенную тему (в каждом классе – на своем уровне); использовать в процессе анализа 

произведений необходимую литературоведческую литературу, ссылаясь на источники; 

12) умение использовать различные приемы систематизации учебного 

материала в процессе обучения (составление планов, таблиц, схем и т. п.); 

13) планирование своего досугового чтения, умение формировать и обогащать 

собственный круг чтения (вести рабочие тетради, читательский дневник, использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем). 

 
 

Основное содержание предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» 

Предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», Пётр и плотник», 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…». 



Европейский героический эпос. «Песнь о Роланде» 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве», а также 3 произведения разных жанров (в том числе 

«Житие Александра Невского», повесть «Шемякин суд»). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин.   Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем 

стремленьи…», а также 2 произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов. 5 басен по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» (фрагменты). 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 стихотворения по выбору. Поэма 

«Полтава» (фрагменты) «Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). Романы: 

«Дубровский», «Капитанская дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

В.Г. Белинский. Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 

(фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения:   «Парус»,    «Смерть Поэта»,    «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по выбору. Поэмы: «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри».  

Роман «Герой нашего времени». 

А.В. Кольцов. 3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), 

«Тарас Бульба», «Шинель». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души» (I том). 

А.Н. Островский. Комедия «Свои люди – сочтемся». 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (2 рассказа по выбору). Повесть «Муму». 

«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору). 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной…», «Умом Россию не понять…», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них у 

дуба, у березы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, 

родимый край...». Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Н.А.   Некрасов.    Стихотворения:    «Размышления    у    парадного    подъезда», 

«Крестьянские дети», «Железная дорога». 3 произведения по выбору. 

Н.С. Лесков. Рассказы: «Левша» 

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

прокормил», «Премудрый пескарь», а также 1 сказка по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Повести: «Бедные люди» или «Белые ночи». 

Л.Н. Толстой. Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала». 

В.М. Гаршин. 1 рассказ по выбору. 



А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 

рассказа по выбору. Рассказы: «Злоумышленник», «Человек в футляре». 

В.Г. Короленко. 1 произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин. 2 рассказа по выбору. 2 стихотворения по выбору. 

М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). «Песня о Соколе», а также 1 рассказ 

по выбору. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, 
о подвигах, о славе…», а также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», а также 3 стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», 

«Отговорила роща золотая…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова.   Стихотворения:   «…Мне   голос   был.   Он   звал   утешно…», 

«Мужество», «Родная земля», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения:    «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Красною кистью…», «Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2 
стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. 3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак. 3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко. 1 рассказ по выбору. 

А.П. Платонов. 1 произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. 1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. 1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. 3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, 

Е.А.Евтушенко,      Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, 

Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, 

В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Героический эпос народов России: «Калевала». 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по 

выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. 2 стихотворения по выбору. 

О. Хайям. Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору). 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта». 2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер. 1 произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон. 1 произведение по выбору. 

Х.К. Андерсен. 1 сказка по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, 

Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, 



Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, 

Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся 

явление. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувств а. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, еѐ гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. 

Национальная самобытность русской литературы. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность 

творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций,   представлений о   добре   и зле. Влияние фольклорной образности 

и нравственных идеалов на развитие литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные 

корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи 

Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как 

литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое   в 

освоении темы “человек и природа”. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер 

русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX 

в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе и других литературах народов России. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о самоценности 

личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром.   Романтический пейзаж. Формирование представлений 

о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской 

женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей 

к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 



литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о 

глубокой, таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха 

революционных потрясений и её отражение в русской и других литературах народов 

России. Традиции и новаторство. Русская литература советского времени. Проблема 

героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  

Тема родины и ее судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в 

русской и других литературах народов России, раскрытие лучших черт национального 

характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других 

литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно- 

духовные корни литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, 

его способность противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы 

людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и 

жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей 

человеческого бытия в европейской, американской и восточной литературе. Идеал и 

действительность. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Человек, природа и 

общество. Тема детства в зарубежной литературе. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., 

сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной 

действительности в литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

* Художественная литература как искусство слова. 

* Художественный образ. 

* Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

* Литературные роды и жанры. 

* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор- 

повествователь, литературный герой, лирический герой, система образов. 

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 



строфа. 

* Литературная критика. 

 

Тематическое планирование изучения учебного предмета «Литература» 

в 5-9 классах 

Наименование темы 
Количество часов 

5 6 7 8 9 

Введение 1 1 1 1 1 

Устное народное творчество 8 4 6 3 0 

Из древнерусской литературы 2 4 5 4 3 

Из русской литературы XVІІІ века 1 0 3 5 9 

Из русской литературы XІX века 42 56 41 47 51 

Из русской литературы XX века 31 20 36 30 31 

Из литературы народов России 0 5 1 0 0 

Из зарубежной литературы 13 11 7 10 6 

Итоги 4 1 2 2 1 

ИТОГО 102 102 102 102 102 

ВСЕГО 510 
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