
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 7 класс составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897  с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 № 1577 

3. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников /В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин. – 10-е изд. переработанное. -  М.: Просвещение 2021 г.  

4 Письма департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 

октября 2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

5.Примерной основной образовательной программы основного общего образования , ( 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ,протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции пр.№ 1/20 от 04.02.2020 г) 

6.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Малоимышская СОШ», (утв. пр. от 31.08.2020 г.№ 239). 

 

      Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, усвоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными и УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального направления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе принципов толерантности, диалога и 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно 

– познавательной деятельности; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю (35 недель). Всего в год – 70 часов 

 

1. Планируемые результаты изучения курса литературы в 7 классе 

 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 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, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., 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. 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 



- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете 

                  При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней  сформированности читательской культуры 

 

 

. 



2. Содержание курса 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография   народа.   Устный   рассказ   об   исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 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. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре   и   Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 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 престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 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 необходимости свободы творчества. 



Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»). «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника 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 Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в по- 

вести. 

Теория л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий

 рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение

 быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 



(«Княгиня Трубецкая»),Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными

 мужьями в Сибирь. Художественные

 особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда 

и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или   «Уроки   Щедрина».   Михаил   Евграфович   Салтыков- 

Щедрин. Краткий рассказ о писателе  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника 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 Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в по- 

вести. 

Теория л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий

 рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение

 быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 



(«Княгиня Трубецкая»),Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными

 мужьями в Сибирь. Художественные

 особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда 

и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или   «Уроки   Щедрина».   Михаил   Евграфович   Салтыков- 

Щедрин. Краткий рассказ о писателе Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т е о р и я литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий   рассказ   о   писателе. «О   чем   плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Т е о р и я литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 



А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле». Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»),«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения 

к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Количест

во 

часов 

Содержание воспитания 

1. Введение. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно- нравственная 

проблема литературы. 

1 Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего 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. 

Устное народное творчество 5 ч  
2. Предания как

 поэтическая 
автобиография народа. 

1 Патриотическое воспитание: 

уважение к историческому и природному 

наследию. 
Трудовое воспитание: 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 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского 

фольклора и литературы. 

3. Былины. «Вольга и
 Микула 
Селянинович». Образ
 главного 
героя как отражение 
нравственных идеалов русского 
народа. 

1 

4. Входной контроль. Былина 
«Садко». Своеобразие 
былины. Поэтичность. 

1 

5. Р.р. Классное
 сочинение. 
Написание своей былины. 

1 

6. Карело-финский эпос, 
французский. Изображение 
жизни народа, его традиций, 
обычаев. 

1 



Из древнерусской литературы. 3   

7. «Повесть временных лет». «Из 

похвалы князю Ярославу и 

книгам». Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок). 
Нравственные заветы 
Древней Руси. 

1 Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных 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. 

Эстетическое  воспитание: 

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. Ценность 

научного познания: овладение основными 

навыками исследовательской деятельности 

с 
учётом специфики школьного 
литературного образования. 

8. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» -

гимн любви и 
верности. 

1 

9. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» -

гимн любви и 
верности. 

1 

Из русской литературы XVIII века 2 

10. М.В. Ломоносов. Личность и 

судьба гениального

 чело

века. Литературное творчество 

М.В. 
Ломоносова. 

1 

11. Г.Р. Державин - поэт и 

гражданин. 

Своеобразие поэзии 

Г.Р. Державина. 

1 

Из русской литературы XIX века. 31  

12. А. С. Пушкин. Краткий рассказ 
о 
поэте. 

1 Патриотическое воспитание: уважение к 

символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям

 разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Гражданское воспитание: активное участие

 в жизни  семьи, 

образовательной  организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, 

 отражёнными  в 

13. Мастерство Пушкина
 в 
изображении Полтавской битвы. 

1 

14. «Медный всадник». 
Историческая 
основа поэмы. Образ Петра I. 

1 

15. А.С. Пушкин. «Песнь о

 вещем Олеге» и её 

летописный источник. 
Тема судьбы в балладе. 

1 

16. Пушкин- драматург.

 «Борис Годунов»

  (отрывок). 

 Образ 
летописца Пимена. 

1 

17. Проза А.С. Пушкина. 
«Станционный смотритель»
 - 

1 



 повесть о «маленьком» человеке.  литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных 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 ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое  воспитание: 

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; 

стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Ценность научного познания: овладение 

языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской

 деятельности с учётом 

специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и 

 стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Экологическое воспитание: 

активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с 

литературными 

произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

18. Р.р. Классное сочинение. Образ 

Самсона Вырина в повести А.С. 

Пушкина

 «Станцио

нный 
смотритель» 

1 

19. М.Ю. Лермонтов.   Душа   и   
лира 
поэта. 

1 

20. М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца 
Калашникова» - поэма об 
историческом прошлом России. 

1 

21. Картины быта 16 века. Их 

значение для понимания 

характеров. Нравственный 

поединок героев 
поэмы. 

1 

22. Особенности сюжета
 поэмы. 
Авторское отношение к героям. 

1 

23. Р.р. Классное   сочинение   (3)   
по 
«Песне…» 

1 

24. Вн.чт. А. Толстой «Князь 

Серебряный».

 Историче

ское прошлое в поэме 

Лермонтова и в 
романе. 

1 

25. Н.В. Гоголь. Страницы 
биографии. 

«Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести 

1 

26. Тарас Бульба и его сыновья. 1 

27. Запорожская Сечь, её нравы
 и 
обычаи. 

1 

28. Р.р. Анализ эпизода
 «Осада 
польского города Дубно» 

1 

29. Прославление
 бое
вого 
товарищества,
 прославл
ение товарищества (главы 7 - 8). 

1 

30. Р.р. Характеристика 

литературного героя. 

Противопоставление Остапа 
Андрию. (домашнее сочинение 
(1)) 

1 



31. Вн.чт. Н.В. Гоголь
 «Страшная 
месть». Патриотический пафос 
и фантастические образы повести. 

1 Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: изучение и оценка 

социальных ролей персонажей 

литературных  произведений; 

способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт. 

32. И.С.    Тургенев.    Цикл    
рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и 
обездоленных. 

1 

33. И.С. Тургенев.
 Стихотворения
 в 
прозе. История создания цикла. 

1 

34. Н.А. Некрасов. Поэма

 «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 
Величие духа русской женщины. 

1 

35. H.A. Некрасов
 «Размышления
 у 
парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа. 

1 

36. А.К. Толстой.

 Исторические баллады

  «Василий

 Шибанов» и 
«Михайло Репнин». 

1 

37. М. Салтыков-Щедрин. «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Страшная 
сила сатиры. 

1 

38. Вн. чт.   М.Е.   Салтыков-
Щедрин 
«Дикий помещик». Обличение 
нравственных пороков общества. 

1 

39. Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей 
и взрослых. 

1 

Ценность научного познания: овладение 

языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской

 деятельности с учётом 

специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и 

 стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

40. А.П. Чехов «Хамелеон».

 Живая картина нравов. 

Смысл названия 
произведения. 

1 

41. Два лица России в рассказе 
А.П. 
Чехова «Злоумышленник». 

1 

42. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение 

авторского 
настроения. 

1 



Из русской литературы XX века. 21  

43. И.А. Бунин. Судьба и творчество 

писателя. Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимопонимания 

детей 
и взрослых. 

1 Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края; 

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. 

Гражданское      воспитание: 

готовность  к   выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; готовность к  разнообразной 

совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию   в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственное воспитание: ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и 

44. Вн. чт. И.А. Бунин
 «Лапти». 
Нравственный смысл рассказа. 

1 

45. М. Горький «Детство» 

 (главы). 

Автобиографический

 характер 
повести. 

1 

46. «Яркое, здоровое, творческое
 в 
русской жизни».
 Характеристика 
положительных героев. 

1 

47. Р. р. Анализ эпизода «Пожар» 
из 
повести М. Горького «Детство». 

1 

48. «Легенда о Данко» из рассказа 

М. Горького «Старуха 

Изергиль». Подвиг во имя 

людей.  (Домашнее 
сочинение(2)) 

1 

49. В.В. Маяковский «Необычное 

приключение, бывшее

 с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче». Роль поэзии в жизни 
человека и общества. 

1 

50. В.В. Маяковский

 «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда 
на мир. 

1 

51. Л.Н. Андреев
 «Кусака». 
Нравственные проблемы 
рассказа. (Д.З. Письменный 
отзыв). 

1 

52. А. Платонов «Юшка». Призыв 

к состраданию и уважению

 к 
человеку. 

1 



 (Д.З. «Нужны ли в жизни 
сочувствие и сострадание?»). 

 поступков персонажей литературных 

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 

ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного 

пространства. 

Адаптация 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; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей 

литературных   произведений; 

потребность во взаимодействии в 

условиях  неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других. 

53. А. Платонов «В прекрасном и 
яростном мире». Вечные 
нравственные ценности. 

1 

54. Б. Пастернак. Своеобразие картин 
природы в лирике. 

1 

55. Ритмы и образы военной лирики. 
Урок мужества. 

1 

56. Ф.А. Абрамов «О чем плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические 
проблемы рассказа. 

1 

57. Е.И. Носов «Кукла». Нравственные 
проблемы рассказа. 

1 

58. Ю.П. Казаков «Тихое утро». 
Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека. 

1 

59. «Тихая моя Родина». 
Стихотворения русских поэтов XX 
века о Родине, родной природе. 

1 

60. А.Т. Твардовский. Философские 

проблемы в лирике. Пейзажная 
лирика. 

1 

61. Д.С. Лихачев «Земля родная» 

(главы) как духовное напутствие 
молодежи. 

1 

62. Смешное и грустное в рассказе 
Михаила Зощенко «Беда». 

1 

63. Расул Гамзатов «Опять за спиной 

родная земля», «О моей Родине», 
«Я вновь пришел сюда...». 
Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

1 

Из зарубежной литературы 4  

64. Р. Бернс. Стихотворение «Честная 

бедность». Представления поэта о 
справедливости и честности. 

1 Духовно-нравственное воспитание: 

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 ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетическое воспитание: 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества. 
Ценность научного познания: 
ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 

65. Дж. Г. Байрон - «властитель дум» 

целого поколения. Судьба и 
творчество гениального поэта. 

1 

66. 0. Генри «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя 
любви. 

1 

67. Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные 
литературные произведения. 

Систематизация и контроль знаний 1  

68 Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 

1 Физическое  воспитание, 

формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 
Адаптация обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: умение оперировать 
основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции 
устойчивого развития; анализировать и 
выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики. 

69-70 Повторительно-обобщающий урок. 

Проект «Мой любимый 

литературный герой»  

2 

 


