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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса (базовый уровень) 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1) Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287 

3) О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 №287: приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 июля 2022 №568 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022г. № 993 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

5) Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

6) Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по 

введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования: письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.02.2022 № АЗ- 113/03. 

7) на основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 6-9 классы» Авторы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И., Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2015. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 6—

9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством М: «Просвещение», 

2019 

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. 

Соответствует учебному плану НОУ СШ «Развитие».                                                                                                                                                                        

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Цели и задачи  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

  развитие у учащихся  интеллектуальных и творческих способностей, 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 её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет.и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи изучения предмета «Литература»: 

 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, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ОВЗ, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 



 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность развивать интеллектуальные 

способности учащихся, формировать их ценностно – мировоззренческие 

ориентиры, которые позволят адекватно воспринимать проблематику 

произведений отечественной классики. Приобщение к вечным ценностям, 

исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке его 

приоритетных целей: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее 

в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно – эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих произведениях отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной 

дисциплины и вида искусства. 

 

             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

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

связан с предметом «Русский язык». 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 курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В 7 классе  затронута одна из ведущих проблем: особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 



В рабочей программе курса представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7.Из литературы народов России 

8. Зарубежная литература. 

9. Справочный раздел. 

В каждом разделе даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы. 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объеме 68 часов. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

1. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2017. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Литература» 

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• 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, 

культу- ры 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, осознан-ному 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 

разви-тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, ду-ховное 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 

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

самоуправле-нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• 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 решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифициро-вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-ное, дедуктивное и 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, аргументи- 

ровать 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. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, 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-выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературовед-ческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопостав-ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образ-ных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 



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

изучен-ных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• 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. 

 

 

7 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий 

и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя 

в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять 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). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 



• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

 

 

Основное содержание предмета «Литература», 7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь 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», «Пётр и плотник». 

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

духа народного языка. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

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). 

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.) 

Внеклассное чтение: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

«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 тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

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

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

тради-ции уважительного отношения к книге. 

Те 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 учёном 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. 

Те 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 времён в своём стрем-

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

Утвержде-ние 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. Сопо-ставление 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. 

Те о р и я 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». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Те 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. 

Патриотичес-кий пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те о р и я 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. Характер главного героя. 

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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

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

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



отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

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

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

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений). 

«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. 

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»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. 

Внеклассное чтение: В прекрасном и яростном мире. 

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

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. 

Те 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 героя, 

радость переживания собственного доброго поступка. 



Внеклассное чтение. Произведения о ВОВ: Л.Кассиль «Улица младшего сына», 

Богомолов «Иван», «Рассказ об отсутствующем» 

«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 

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

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

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж 

Гордон Байрон. 

Джордж Гордон Байрон. «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. 

Те о р и я 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 



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

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе (68 ч) 

Введение (1 ч). 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Объяснение метафорической природы художественного образа, его 

обобщающего и оценочного значения. Выявление разных видов 

художественных образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, образ предмета). 

Решение тестов 

Устное народное 

творчество (6 ч). 

Предания. 

Пословицы и поговорки. 

Эпос народов мира. Былины: 

«Вольга и Микула 

Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». 

«Калевала», «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). 

Развитие представлений об 

афористических жанрах 

фольклора. 

Понятие о былине. 

Внеклассное чтение: «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Контрольная работа. 

Сочинение по пословице 

 

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 трафики к эпическим песням 

народов мира. 



Из древнерусской 

литературы (2 ч). 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных 

лет» (отрывок «О пользе 

книг»). 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Развитие представлений о 

летописи. 

Житие как жанр 

древнерусской литературы. 

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской 

литературы. 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. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Из русской 

литературы XVIII века (2 

ч). 

М. В. JI о м о н о с о в. «К 

статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок). Г. Р. 

Державин. «Река времён в 

своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». 

Понятие о жанре оды. 

 

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 для русской поэзии XVIII века тем, образов 

и приёмов изображения человека 

Из русской 

литературы XIX века 

(25ч). 

А. С. Пушкин. 

«Полтава» (отрывок «Песнь 

о вещем Олеге», «Борис 

Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Повести 

Белкина»: «Станционный 

смотритель». 

Развитие понятия о балладе. 

Развитие представлений о 

повести. 

Анализ эпизода «Самсон 

Вырин у Минского». 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов (в том числе, 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказа. 

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. 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. 



Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

литературоведческие 

понятия «баллада», 

«повесть». 

М. Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива...», «Ангел», 

«Молитва». 

Развитие представлений о 

фольклоризме литературы.. 

Обучение анализу 

стихотворений. 

 

Контрольные работы. 

Сочинение 

1. Сравнительная 

характеристика Карла 

12 и Петра 

2. Сочинение по повести 

«Станционный 

смотритель» 

3. Анализ лирического 

произведения 

Лермонтова 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героя, сравнительной характеристики героев. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции в произведении. 

Письменный анализ стихотворения по плану анализа лирики. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений книжной 

графики. Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом. 

В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Обучение анализу эпизода. 

 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какова авторская 

оценка образа Тараса 

Бульбы? 

2. «Смысл 

сопоставления Остапа 

и Андрия в повести 

Гоголя» 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Составление 

лексических историко-культурных комментариев. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение произведений 

книжной графики. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 



И. С. Тургенев. «Бирюк», 

«Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». 

Стихотворения в прозе как 

жанр. 

 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказа и стихотворений 

в прозе. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Анализ эпизодов «Гроза», 

«Интерьер избы Бирюка», 

«Разговор Бирюка и мужика» 

и др. 

Сочинение стихотворения в 

прозе. 

«Размышления у парадного 

подъезда» и другие 

стихотворения (для 

внеклассного чтения). 

Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска». 

Поиск в текстах незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка 

героев рассказа. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в произведениях. Составление плана и анализ эпизода. 

А. К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические 

баллады. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной литературы. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Письменный анализ 

стихотворении и эпизода. Характеристика и нравственная оценка 

героев поэмы. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик» и другие сказки 

(для внеклассного чтения) 

Контрольные работы. 

Тестирование по 

произведениям Н. В. Гоголя, 

И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Восприятие и выразительное чтение сказок. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная й письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка героев сказки. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Составление 

плана и текста письменного высказывания. Решение тестов. 



Л. Н. Толстой. «Детство» 

(главы). 

Развитие понятия об 

автобиографическом 

художественном 

произведении. 

Развитие понятия о герое-

повествователе. 

Анализ фрагментов повести 

(по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. Составление плана и 

письменной характеристики героев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

А. П. Чехов. «Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

«Размазня» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения). 

Развитие представлений о 

юморе и сатире. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка 

героев рассказов. Составление плана речевой характеристики героев. 

Подбор материалов и цитат на заданную тему. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений книжной 

графики. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

 

«Край ты мой, родимый 

край...» (обзор). 

В. А. Жуковский. «Приход 

весны»; И. А. Бунин. 

«Родина»; 

А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...» 

Письменный анализ одного 

стихотворения. Контрольная 

работа. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос: 

Что особенно дорого 

читателю в русской поэзии 

XIX века о Родине и родной 

природе? 

Выразительное чтение стихотворений. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление 

плана и письменный анализ стихотворения. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 



Из русской 

литературы XX века (25 ч). 

И. А. Бунин. «Цифры», 

«Лапти» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения). 

Комплексный анализ 

рассказа «Лапти» (или 

другого по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов рассказов. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалог Устная и письменная характеристика героев. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

М. Горький. 

«Детство» (главы), «Старуха 

Изергиль» («Легенда о 

Данко»), «Челкаш» и другие 

рассказы (для внеклассного 

чтения). 

Понятие о теме и идее 

произведения. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. 

Контрольная работа. 

Сочинение-характеристика 

литературного героя Портрет 

как средство характеристики 

героя. 

Анализ эпизодов «Пожар», 

«Пляска Цыганка» (или 

других по выбору учителя). 

 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 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. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений книжной 

графики. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. В. Маяковский. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

Характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворения, 

представляющих тоническую 

систему стихосложения. 

Подбор цитат, 

иллюстрирующих понятия 

«лирический герой», «ритм», 

«рифма», «тоническое 

стихосложение». 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в стихотворении. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». 

В. В. 

Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 



Владимиром Маяковским 

летом на даче». В. В. 

Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». 

А. П. Платонов. «Юшка». 

Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание? 

(поиск и обсуждение 

фрагментов художественной 

литературы и публицистики, 

стихов, песен, фотографий, 

фрагментов телепередач на 

данную тему и т. п.). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос: Почему 

в жизни людей необходимо 

сострадание? (По 

произведениям писателей XX 

века). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменная характеристика героя. Обсуждение произведений 

книжной графики. Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Б. JI. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме...». 

Развитие представлений о 

сравнении и метафоре 

 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

На дорогах войны (обзор). 

Стихотворения о войне А. А. 

Ах м а т о в о й, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. 

Т. Твардовского, Н.Тихонова 

и др. (для внеклассного 

чтения). 

Интервью как жанр 

публицистики. песен о войне 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Анализ стихотворения. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Ф. А. Абрамов. «О чём 

плачут лошади». Понятие о 

литературной традиции. 

Е. И. Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя». 

Ю. П. 

Казаков. «Тихое утро». 

Комплексный анализ 

рассказа «Живое пламя». 

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительное чтение рассказов. Различные 

виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 



 

Внеклассное чтение. 

Произведения о ВОВ: 

Л.Кассиль «Улица младшего 

сына», Богомолов «Иван», 

«Рассказ об отсутствующем» 

 

Сочинение Составление плана и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев рассказов. Составление 

плана и комплексный анализ рассказа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов 

«Тихая моя 

Родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. Есенина, Н. 

М. 

Рубцова, Н. А. Заболоцкого и 

др. 

Изобразительно-

выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их 

Анализ одного из 

стихотворений (по выбору 

учащихся). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего 

и индивидуального в литературном образе Родины в стихах русских 

поэтов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

А. Т. Твардовский. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль 

— макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции в стихотворениях. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Д. С. Лихачёв. «Земля 

родная» (главы). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 



Развитие представлений о 

публицистике. 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов 

публицистической прозы. 

Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда»; 

другие рассказы (для 

внеклассного 

чтения). Практические 

работы. 

Выявление элементов 

сюжета и композиции 

рассказов М. М. Зощенко. 

Комплексный анализ одного 

из рассказов М. М. Зощенко 

(по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление 

письменной характеристики героев (в том числе сравнительной). 

 

Песни на слова русских 

поэтов XX века. 

А. Н. В е р т и н с к и й. 

«Доченьки»; И. Г о ф ф. 

«Русское поле»; 

Б. Ш. О к у д ж а в а. «По 

Смоленской дороге...». 

Начальные представления о 

песне как синтетическом 

жанре искусства. 

Контрольная работа. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Восприятие песен. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом 

Из литературы народов 

России (1 ч). 

Расул Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля..,», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не 

верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей 

Родине» 

Сопоставление переводов 

стихотворений на русский 

язык.  Определение общего и 

индивидуального в 

литературном образе Родины 

в творчестве поэта. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции 



Из зарубежной литературы 

(5 ч). 

Р. Бёрнс. «Честная 

бедность»; другие 

стихотворения (для 

внеклассного чтения). 

Дж. Г. Байрон. «Душа моя 

мрачна...». 

Японские хокку 

(трёхстишия). 

О. Генри. Слово о писателе. 

«Дары волхвов». 

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы», 

другие рассказы (для 

внеклассного чтения). 

Развитие представлений о 

рождественском рассказе. 

Развитие представлений о 

жанре 

фантастики. Практические 

работы. 

 

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. Составление плана и письменная характеристика героев (в 

том числе сравнительная). Нравственная оценка героев рассказов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Подбор цитат 

на заданную тему. Работа со словарём литературоведческих терминов 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса (68 ч) 

                       

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 «Читайте не торопясь». Знакомство со статьей 

учебника 

1   

2 Предания как поэтическая биография народа. Образы 

Ивана Грозного и Петра I в преданиях русского 

народа. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник».                         Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 

предания татарского народа. «С Амура-батюшки на 

Волгу-матушку» 

1   

3 Воплощение нравственных идеалов русского народа 

в былинах. «Вольга и Микула Селянинович». 

Прославление мирного труда.  

1   



4 Былина «Садко». Тематическое отличие былин 

Новгородского цикла от былин Киевского цикла.  

1   

5 Вн.чт. Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».  

1   

6 Карело-финский эпос. «Калевала».  

В/чт Французский эпос. «Песнь о Роланде» 

1 

 

  

7 Пословицы и поговорки.                                 Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 

калмыцкие загадки, пословицы, поговорки. 

1   

8 «Повесть временных лет». «Похвала князю 

Ярославу и книгам». Отношение к книге в Древней 

Руси. Жанр поучения в древнерусской литературе. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Р.р Поучение 

младшему брату (к/сочинение) 

1   

9 Жанр жития в древнерусской литературе. «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских». Чтение и 

обсуждение произведения. 

1   

10 М. В. Ломоносов – учёный-филолог. Надпись «К 

статуе Петра Великого». Теория трёх штилей. «Ода 

на день восшествия на всероссийский престол Её 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».  

1   

11 Г. Р. Державин – гражданин и поэт. «Признание», 

«На птичку», «Река времён в своём стремленье». 

Размышления поэта о смысле жизни, о судьбе.  

1   

12 А. С. Пушкин: страницы биографии. Поэма 

«Полтава». 

 

1   

13 А. С. Пушкин «На берегу пустынных волн…» 

(вступление к петербургской повести «Медный 

всадник»). 

 

1   

14 Интерес А. С. Пушкина к истории России. «Песнь о 

вещем Олеге». Основная мысль баллады. 

 

1   

15 А. С. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). Образ 

летописца. Размышление о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

1   



 

16 А. С. Пушкин «Повести покойного И. П. Белкина». 

«Станционный смотритель». Выразившийся в 

повести дух гуманности. Характеристика 

станционного смотрителя Самсона Вырина. 

 

1   

17 Р.р. "Россия немыслима без Пушкина". 

Исследовательская работа о значении творчества А. 

С. Пушкин в истории русской литературы.  

 

1   

18 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом 

Руси. 

 

1   

19 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта XVI века в поэме. Бой 

на Москве-реке: честь против бесчестия, 

человеческое достоинство против произвола и 

деспотизма. 

 

1   

20 Р.р. Творческая работа по иллюстрации В. 

Васнецова к «Песне про купца Калашникова» 

(к/сочинение) 

 

1   

21 Лирика М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая 

нива». 

 

1   

22 Н. В. Гоголь: страницы биографии. Повесть «Тарас 

Бульба». Тарас Бульба, Остап и Андрий. 

Характеристика героев. Образ матери. Анализ I–ой 

главы. Антитеза. 

 

1   

23 Образ Запорожской Сечи, её нравы и обычаи. 

Боевое товарищество козаков. Сопоставление 

Остапа и Андрия. Анализ II-V глав. 

1   



 

24 Куренной атаман Остап Бульбенко. Совещание 

козаков. Речь Тараса о товариществе. Второй бой 

под Дубно. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев. Гибель Тараса. Анализ 

VI – XII глав. 

 

1   

25 Р.р. Подготовка к сочинению о Тарасе Бульбе. 

Характеристика литературного героя. 

 

1   

26 И. С. Тургенев: страницы биографии. Рассказ 

«Бирюк» из сборника «Записки охотника». 

Нравственная основа человеческих 

взаимоотношений. 

 

1   

27 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача». 

 

1   

28 Вн.чт. И. С. Тургенев «Бежин луг». Образы 

крестьянских мальчиков, их портреты и рассказы, 

духовный мир. 

 

1   

29 Н. А. Некрасов: страницы биографии. «Русские 

женщины». Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Стихотворение 

«Вчерашний день часу в шестом». 

 

1   

30 Н. А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда». 

 

1   

31 А. К. Толстой: страницы биографии. Баллады 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». 

 

1   

32 М. Е. Салтыков-Щедрин: страницы биографии. 

«Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». 

1   



Сатира, гротеск, абсурд. Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности. 

 

33 Вн.чт. М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 

Роль сатиры в обществе. 

 

1   

34 Л. Н. Толстой: страницы биографии. «Детство» - 

автобиографическое произведение. Мир Николеньки 

Иртеньева. Мир взрослых. Отношения между 

детьми и взрослыми. Беспощадность к самому себе. 

 

1   

35 А. П. Чехов: страницы биографии. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа 

«Злоумышленник». 

 

1   

36 Стихи о родной природе. В. А. Жуковский «Приход 

весны», А. К. Толстой «Край ты мой, родимый 

край», «Благовест», И. А. Бунин «Родина».  

 

1   

37 И. А. Бунин: страницы биографии. Рассказ 

«Цифры». Отношения детей и взрослых в семье, 

проблема взаимопонимания. Композиция рассказа. 

Рр Анализ эпизодов. 

 

1   

38 Максим Горький: страницы биографии. «Детство». 

Автобиографическая основа повести. Бабушка и дед. 

«Невыразимо странная жизнь». (Главы I, II). 

 

1   

39 История Цыганка. Пожар. Обучение Алёши грамоте. 

Судьба мастера Григория Ивановича. (Главы III-

VII). 

 

1   

40 Нахлебник Хорошее Дело. История жизни деда и 

бабушки. «Свинцовые мерзости русской жизни». 

Вера в творческие силы народа. (Главы VIII-XIII) 

 

1   



41 Р.р. Характеристика героев повести. Подготовка к 

домашнему сочинению по повести А. М. Горького 

«Детство». 

 

1   

42 Вн. чт. Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». 

 

1   

43 Л. Н. Андреев «Кусака». Гуманистический пафос 

произведения. Проблема одиночества, способность к 

состраданию. 

 

1   

44 В. В. Маяковский: страницы биографии. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. 

Словотворчество Маяковского. 

 

1   

45 Стихотворение В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». Безразличие, бессердечие 

мещанина, гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. Своеобразие 

стихотворного ритма. 

 

1   

46 А. П. Платонов. Личность писателя. «Юшка». 

Незаметный человек с большим сердцем. Проблема 

сострадания и уважения к человеку. 

 

1   

47 А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». 

 

1   

48 Б. Л. Пастернак: страницы биографии. Картины 

природы в стихотворениях «Июль», «Никого не 

будет в доме…» 

 

1   

49 

 

50-

51 

А. Т. Твардовский. Стихотворения поэта. «Снега 

потемнели синие», «Июль – макушка лета». 

Час мужества (интервью с участником Великой 

Отечественной войны). Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях советских поэтов. 

1 

 

 

 2 

  



  

52 Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади». Этические и 

экологические проблемы рассказа. 

 

1   

53 Е. И. Носов. Рассказ «Кукла». Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим, людям, природе. 

 

1   

54 Е. И. Носов "Живое пламя". 1   

55 Ю. П. Казаков «Тихое утро». Чтение и изучение 

произведения. Сюжетные элементы, композиция и 

динамика рассказа. Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков. Отношения 

между мальчиками, их внимание к природе. 

 

1   

56 Ю. П. Казаков «Тихое утро».Внимание автора к 

душевному миру героев. Психология подвига. 

 

1   

57 Д. С. Лихачёв «Земля родная». (Главы из книги). 

Духовное напутствие молодёжи. Публицистика. Р.р. 

«Учиться говорить и писать». 

 

1   

58 М. М. Зощенко: страницы биографии. Рассказ 

«Беда». 

 

1   

59 Вн. чт. М. Зощенко. Рассказы. Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

 

1   

60 В. Я. Брюсов, Фёдор Сологуб, С. А. Есенин, Н. А. 

Заболоцкий, Н. М. Рубцов. Восприятие родной 

природы русскими поэтами. Выражение настроения 

и душевного состояния человека через описание 

картин природы. Анализ языка произведения 

(к/работа) 

 

1   



61 Песни на слова русских поэтов XX века. Проект 

«Лирические размышления о жизни в 

произведениях А. Вертинского, И. Гофф, Б. 

Окуджавы» 

 

1   

62 Р. Гамзатов. Стихотворения. Воспевание дружбы 

между народами, гуманистический пафос 

произведений поэта.  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: стихи балкарского поэта Кайсына Кулиева о 

родине и народе «Белизна зимней ночи», «Говорю в 

пути», «Говорю Ибрагиму» и др.  

1   

63 Жизнь и творчество Роберта Бёрнса. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

 

1   

64 Джордж Гордон Байрон – великий английский поэт. 

«Ты кончил жизни путь, герой!..» - гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу родины. 

 

1   

65 Японские трёхстишия (хокку). Произведения Мацуо 

Басё, Кобаяси Исса. Лиризм и красота хокку. 

 

1   

66 О. Генри: страницы биографии. «Дары волхвов». 

 

1   

67 Рэй Дуглас Брэдбери «Каникулы». Рр Размышления 

о любимом произведении (Итоговая работа) 

 

 

1   

68 Итоговый урок. Размышления о любимом 

произведении (Итоговая работа) 

 

1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета ЛИТЕРАТУРА 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: Обращение с устройствами ИКТ 

Обучающийся научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков 

 Создание письменных сообщений 

 Создавать графические объектов 

 Создавать музыкальные и звуковые сообщения 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 



• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Обучающийся научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 



• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Формы организации учебного процесса: урок первичного предъявления новых знаний; 

урок формирования первоначальных предметных навыков, овладение новыми 

предметными умениями; урок применения предметных знаний; урок обобщения и 

систематизации предметных знаний; урок повторения предметных знаний; контрольный 

урок; комбинированный урок; урок- практическая работа. 

Виды и формы контроля обучающихся: 

- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического 

произведения; 

- инсценирование текста; 

- чтение по ролям; 

- интерпретация текста, 

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме; 

- сочинения на литературные и публицистические темы; 

- семинары; 

- тестовые задания. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

- диагностическая работа 

- тест; 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение на морально-этическую тему; - 

публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на литературную тему 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

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. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

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. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический 

материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать 

установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, вторая — за 

грамотность ставится в русский язык. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ основной школы, в 

частности, предполагает: 



1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

· как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

· субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

· интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

· оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

· разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 

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 

модели, 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. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 



При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование 

компетентности работать на достижение планируемого результата. 

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и 

развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта 

целенаправленному сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. 

Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание 

научного направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – 

формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, 

социальных компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными 

социальными ролями, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения. 



Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 



-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 6-9 КЛАССЫ 

Основная (обязательная) учебная литература для ученика 

1. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2017. 

                                       Дополнительная литература для ученика 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2017. 

2. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2014. 

3. Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 



4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 6-9 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной 

программы. -  Минск: Экоперспектива, 2010. 

6. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 6-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2018. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2009. 

8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 6-7 

классы. -М.: Просвещение, 2009. 

9. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 

2015 

10. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до 

классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000 

          

 Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 6-8-х классов на двух CD –

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 6-9-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

                                       ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

                                                             Энциклопедии, словари 

wwwHYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/"krugosvetHYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/"ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

wwwHYPERLINK "http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/"mbriconHYPERLINK "http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/"ru Энциклопедия «Рубрикон». 

wwwHYPERLINK "http://www.slovari.ru/".HYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/"slovariHYPERLINK "http://www.slovari.ru/".HYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/"ru Электронные словари. 

wwwHYPERLINK "http://www.gramota.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/"gramotaHYPERLINK "http://www.gramota.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/"ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

wwwHYPERLINK "http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/"myfliologyHYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK "http://www.myfliology.ru/"ru Мифологическая 

энциклопедия. 

wwwHYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/"wikipediaHYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/"ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 



 

Образовательные порталы 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен  http://www.standart.edu.ru/ - 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://www.edu.ru/ - 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ - Российский 

общеобразовательный портал http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

Библиотеки: 

 http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и 

высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, 

религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

 http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также 

размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных 

журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской 

русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, 

Пушкин, шахматы, музеи, новости. 



 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

 Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский 

дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

 Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 wwwHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"febHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/"-HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"webHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 
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