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Рабочая программа составлена для обучающихся 7 классов, в 

т.ч. для обучающихся с ОВЗ по варианту 7.1 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ (утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-Р) 

 Примерной программы по литературе для основной школы; 

 Программы по литературе к предметной линии учебников под редакцией 

Коровиной В.Я. и др. 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Красивская 

СОШ»  

 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе 

для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Целью  изучения предмета «Литература» является создание  условий для 

формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 



Общая характеристика курса 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – внимание к 

книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе).  

 В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы.                                                                          

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 9 предусматривает и специальные часы на практическое 

освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение 

вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных 

эпох, направлений и течений.  

Содержание программы дополнено и расширено за счёт включения таких вопросов и 

понятий, как региональные формы культуры, региональная литература, «культурное гнездо», 

литературное краеведение на Тамбовщине, тематические и проблемные параллели между 

национальной литературой и литературой Тамбовского края. Темы уроков регионального 

компонента распределены между литературным материалом с учётом тем курса. Введение 

НРК в курс литературы создаёт условие для формирования внутренней потребности 

личности учащихся изучать литературу родного края, воспитывает интерес и бережное 

отношение к языковой культуре родного края, его прошлому и настоящему. 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объёме 442 часов, в том числе: в 5 классе – 102 ч., в 6 

классе – 102 ч., в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 68 ч., в 9 классе – 102 ч. 

 
Формы контроля:  

 текущий, промежуточный, итоговый; 



 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение  на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект; 

 устный ответ 

 

Формы оценки: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 



Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Для текущего контроля применяются  критерии оценки устных ответов: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9-11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений  

При оценке учитывается следующий примерный объём классных сочинений: в 5-м 

классе – 0,5-1, в 6-м классе – 1-1,5, в 7-м классе – 1,5-2,0,  в 8-м классе – 2,0-3,0, в 9-м классе 

– 3,0-4,0 страниц. 

Указанный объём сочинений является примерным потому, что объём ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - 

за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочётов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность в школе. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и города; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории,  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны соответствовать 

требованиям к итоговым результатам сверстников с нормативным развитием. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» в основной 

школе являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметными  результатами выпускников основной школы являются: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 



 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 



• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

7 класс (68 ч.) 

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. 

 

Раздел 1. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

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). 

Эпос народов мира 

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). 

«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). 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). 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. 

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

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

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

  

Раздел 2 

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 литературы. Поучение (начальные представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Раздел 3. 

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 её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Раздел 4. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 «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. Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«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. 

Теория литературы. 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 повести. 

Теория литературы. 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. 

Теория   литературы. 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.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные 

 пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

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», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой,  родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

 

Раздел 5. 



ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.       

«Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 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: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение 

 знаний  о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны (обзор) 

 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. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. 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» (обзор) 

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 неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются 

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 об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл 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 

аварского поэта. 

 

Раздел 6. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

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

борьбе за свободу Родины. Стихи Д. Г. Байрона. «Душа моя мрачна…». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. 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. 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1.  Введение  1 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. 

Рекомендации и советы читателю.  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Читайте не торопясь», эмоциональный 

отклик, выражение личного читательского 

отношения к прочитанному. Составление 

тезисов статьи. Истолкование ключевых слов 

и словосочетаний. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Чтение статей «Поговорим о книге, писателе, 

читателе» и «Труд писателя» 

2.  Устное народное 

творчество 

5 «Калевала». Эпическое 

изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. 

Французский эпос. «Песнь о 

Роланде» - вершина французского 

эпоса. Испанский поход Карла 

Великого. Любовь героев к родной 

земле, к прекрасной Франции. 

Теория литературы:  гипербола, 

былина, руны, мифологический 

эпос, сказитель. 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора 

и литературы.  

Выразительное чтение преданий, пословиц и 

поговорок, фрагментов эпоса народов мира.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Выявление элементов сюжета в фольклоре.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

основе самостоятельного поиска материалов о 

них с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета.  

Устная и письменная характеристика (в том 

числе сравнительная) героев героического 

эпоса народов мира.  

Нравственная оценка персонажей 

героического эпоса.  

Работа со словарём литературоведческих 



терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики 

к эпическим песням народов мира.  

Чтение и обсуждение статей учебника 

«Былины» и «О собирании, исполнении, 

значении былин»; «Карело-финский эпос 

«Калевала».  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

 

3.  Из древнерусской 

литературы 

3 Интерес народа к своей истории. Из 

«Поучения» Владимира Мономаха. 

Основы христианской морали в 

«Поучении». Слава и честь родной 

земли, духовная преемственность 

поколений как главные темы 

«Поучения». 

Теория литературы: летопись. 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Высокий моральный 

облик главной героини.  

Теория литературы: летопись, 

житие (развитие представлений). 

Чтение и обсуждение статей учебника 

«Древнерусская литература» и «О «Повести 

временных лет». 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской литературы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Составление плана устного и письменного 

высказывания.  

Устные и письменные ответы на проблемные 

вопросы.  

Характеристика героя древнерусской 

литературы.  

Выявление тем, образов и приёмов 

изображения человека в произведениях 

древнерусской литературы.  



Подготовка сообщения «Нравственные заветы 

Древней Руси» 

4.  Из русской 

литературы  

XVIII века 

 

2 Социальная и нравственная 

проблематика произведений 

русских писателей XVIII века. 

Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного» 

человека. 

Теория литературы: ода. 

Философские размышления о 

смысле жизни и свободе 

творчества. 

 

Устные рассказы о поэтах на основе 

самостоятельного поиска материалов о них с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение поэзии XVIII века.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление характерных признаков для 

русской поэзии XVIII века тем, образов и 

приёмов изображения человека  

5.  Из русской 

литературы  

XIX века 

 

28 А. С. Пушкин. Прославление 

мужества и отваги русских солдат. 

Петр I и Карл XII.  

Теория литературы: поэма.  

«Борис Годунов». История создания 

произведения. Образ летописца, 

значение его труда в истории 

культуры. 

Теория литературы: драма. 

Выражение чувства любви к 

Родине. Образ автора в отрывке из 

поэмы. 

Интерес Пушкина к истории 

России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции 

Чтение статей учебника о поэтах, писателях и 

их творчестве. 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагментов (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказа.  

Чтение по ролям. 

Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  



народной поэзии в создании 

образов. Признаки жанра баллады  в  

«Песни…». Художественные 

средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси.  

Теория литературы: песнь. 

Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица 

вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение 

рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Положение 

«маленького человека» в обществе. 

Трагическое и гуманное в повести. 

Теория литературы: повесть. 

М. Ю. Лермонтов 

Сюжет поэмы, его историческая 

основа. Образ Ивана Грозного и 

тема власти. Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Особенности 

языка произведения, её связь с 

устным народным творчеством.  

Теория литературы: фольклоризм 

литературы (развитие 

представлений), лирические жанры, 

поэма. 

Образ Ивана Грозного и тема 

власти. 

Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным». 

Стихотворение «Ангел» как 

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое; сравнительной 

характеристики героев.  

Устное и письменное высказывание по плану.  

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции.  

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики. 

 



воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души. 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») – готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим 

ожидание счастья на земле. 

Мастерство поэта в создании 

художественных образов. 

Н. В. Гоголь 

Героико-патриотический пафос 

повести, прославление 

товарищества. Герои Гоголя и 

былинные богатыри.  

Теория литературы: историческая 

и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие 

понятия). 

Героико-патриотический пафос 

повести, прославление 

товарищества. Герои Гоголя и 

былинные богатыри.  

Осуждение предательства. 

Роль детали в раскрытии характеров 

героев. 

И. С. Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. 

Авторские раздумья о жизни 

народа. Роль психологической 

детали. 

Многообразие их тематики. 



Лирико-философские раздумья 

автора о мире и человеке, о 

величии, красоте и образности 

русской речи. 

Теория литературы: 

стихотворение в прозе. 

Устное рассуждение «О богатстве 

материальном и душевном». 

Н. А. Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. 

Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

Теория литературы: поэма 

(развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. 

Повествовательное начало в лирике 

Некрасова. 

А. К. Толстой 

Слово о писателе. 

Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластью. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Слово о писателе. 

Особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для детей 

изрядного возраста. Отражение 



парадоксов народной жизни  в 

сказках. Сильные и слабые стороны 

народного характера.  

Теория литературы: юмор, сатира, 

эзопов язык, аллегория, фантастика, 

фольклорные мотивы в сказках, 

гротеск. 

Отражение парадоксов народной 

жизни  в сказках. Сильные и слабые 

стороны народного характера. 

Теория литературы: юмор, сатира, 

эзопов язык, аллегория, фантастика, 

фольклорные мотивы в сказках, 

гротеск. 

Л. Н. Толстой 

Своеобразие сюжета и образной 

системы в автобиографических 

произведениях. Роль внутреннего 

монолога в раскрытии характера 

героя.  

Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и 

переживаний.  

Теория литературы: 
автобиографическое 

художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

А. П. Чехов 

Средства создания комических 

ситуаций. Особенности авторской 

позиции в рассказе. Роль 

художественной детали, её связь с 

внутренним состоянием персонажа 



и авторским отношением к нему. 

Сатирический пафос произведения. 

Многогранность комического  в 

рассказах А.П.Чехова. 

Сатирическая направленность 

рассказов.  

Читательский отзыв об одном из  

самостоятельно прочитанных 

произведений. 

Теория литературы: сатира и 

юмор как формы развития 

комического (развитие 

представлений). 

6.  «Край ты мой, 

родимый край…» 

1 Особенности анализа лирического 

текста. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания в стихотворениях 

В.А.Жуковского «Приход весны», 

А.К.Толстого «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест», 

И.А.Бунина «Родина». 

Читательский отзыв об одном из 

стихотворений русских поэтов (по 

выбору). 

Устный рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и  индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. 

Составление плана анализа стихотворения 

или ответа на проблемный вопрос 

7.  Из русской 

литературы  

XX века   

16 И. А. Бунин 

Краткий рассказ о писателе. 

Выразительность и точность 

художественной детали в прозе 

Бунина. Роль детали в рассказах 

Чтение и обсуждение статей учебника. 

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  



Бунина. Художественное 

мастерство Бунина-прозаика. 

Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых.  

Душевное богатство простого 

крестьянина.  

Теория литературы: 
художественная деталь в прозе, 

изобразительно-выразительные 

средства языка в поэзии. 

М. Горький 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной 

деятельности). 

Традиции Л. Н. Толстого, их 

переосмысление Горьким.  

Семейные отношения. 

Характеристика героев. 

Активность авторской позиции. 

Романтизм раннего творчества 

М.Горького. 

Теория литературы: понятие о 

теме и идее произведения. Портрет 

как средство характеристики героя. 

Л. Н. Андреев 

Краткий рассказ о писателе. 

Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие 

героев. 

Диалог «Разговор с другом о 

прочитанном рассказе Л. Андреева 

«Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, 

Выразительное чтение фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов. Чтение по ролям. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев эпизода. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции.  

Составление плана устной и письменной 

характеристики героя.  

Составление плана и письменный анализ 

эпизодов повести.  

Подбор материалов и цитат на заданную 

тему.  

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Решение кроссвордов и выполнение заданий 

практикума  



бессердечие героев. 

В. В. Маяковский 

Слово о поэте. Особенности 

поэтического языка Маяковского. 

Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. 

Представление поэта о сущности 

творчества.  

Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие толпы и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория литературы: лирический 

герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

А. П. Платонов 

Краткий рассказ о писателе. 

Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих людей. 

Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и 

уважения к человеку. 

Идеи доброты, взаимопонимания, 

жизни для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова. 

Б. Л. Пастернак 

Краткий рассказ о поэте. 

Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта.  



Картина природы, преображенная 

поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы: 

изобразительные средства 

выразительности. 

А. Т. Твардовский 

Краткий рассказ о поэте. 

Своеобразие поэзии Твардовского. 

Размышления поэта о жизни 

человека, о ее скоротечности. 

Этапы развития эмоционального 

состояния автора. 

8.  «Час мужества» 5 Интервью о военной поэзии. 

Защита родной страны. Сохранение 

«великого русского слова». 

Трагедия войны. 

Ф. А. Абрамов 

Слово о писателе. 

Смысл названия рассказа «О чем 

плачут лошади». Роль описания в 

повествовании. 

Е. И. Носов 

Краткий рассказ о писателе.  

Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Осознание огромной роли 

прекрасного  в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Нравственность и 

безнравственность. 

Ю. П. Казаков 

Краткий рассказ о писателе.  

Чтение и обсуждение интервью с участником 

Великой Отечественной войны Ю. Г. 

Разумовским о военной поэзии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть), рассказов..  

Игровые виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворения, викторина 

на знания текстов, авторов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Чтение и обсуждение статей учебника. 

Составление тезисов. 

Различные виды пересказов. Сравнительная 

характеристика героев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

элементов развития сюжета. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Нравственная оценка событий и 



Взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

Д. С. Лихачёв 

Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы: публицистика 

(развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр. 

героев. 

Составление плана устной и письменной 

характеристики героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

 

9.  Писатели 

улыбаются 

1 М. М. Зощенко 

Сатира и юмор в рассказах 

писателя.  

Теория литературы:  юмор, 

сатира. 

Чтение и обсуждение статей учебника. 

Краткие сообщения о поэтах и писателях, 

литературных жанрах на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов рассказов.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и  индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. 

Выявление нравственной проблематики 

10.  «Тихая моя 

родина» 

1 Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний 

человека через описание картин 

природы. 

Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

11.  Песни на слова 

русских поэтов  

XX века 

1 Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

12.  Из литературы 

народов России 

1 Расул Гамзатов 

Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. 

Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к 

окружающим людям разных 

национальностей. Особенности 



художественной образности 

дагестанского поэта. 

стихотворений. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов  
13.  Из зарубежной 

литературы 

3 Р. Бёрнс 

Краткий рассказ о писателях. 

Роберт Бернс. «Честная бедность». 

Народно-поэтический характер 

произведения; Представления 

народа о справедливости и 

честности.  

Джордж Гордон Байрон «Ты 

кончил жизни путь, герой». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины; «Душа моя мрачна…». 

Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку. Изображение 

жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы: особенности 

жанра хокку.    

О. Генри 

«Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери 

Фантастические рассказы Рея 

Чтение и обсуждение статей учебника. 

Составление тезисов. 

Устные рассказы о поэтах и писателях, 

литературных жанрах на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов рассказов.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различные виды пересказов.  

Подбор цитат на заданную тему.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 

7 классе.  

Выразительное чтение, пересказы, 

монологические ответы.  

Составление плана и текста собственного 

высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Выполнение тестовых заданий.  



Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная литература 

1. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение 

2. «Литература». Рабочие программы. 5-9 класс. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева / Под ред. В.Я. 

Коровиной, М: Просвещение,   

3. Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,  

 

Информационные ресурсы сети Интернет 

 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.slovari.ru Электронные словари.  

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи. 

http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия.  
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