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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе предназначена для обучения учащихся 7 класса 

общеобразовательных школ.
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Минобрнауки 
России №1897 от 17.12.2010) и в соответствии с рабочей программой по литературе к учебникам для 7 
класса ( авторской программы по литературе под редакцией В. Я. Коровиной 7 классы/М.: 
«Просвещение», - 2016 год), Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
«СОШ № 40 г.Улан-Удэ» и Положения о рабочей программе.

Программа ориентирована на учебник Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Коровина В.Я. -  М.: Просвещение, 2016

Особенности Рабочей программы по предмету
Литература -  базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно
эстетическим ценностям нации и человечества.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 
человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 
отвечающий возрастным особенностям учащегося.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

7 классы
Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес 

школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. 
Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, 
а также художественных направлений.

Главным при изучении предмета «Литература» является работа с художественным текстом, что 
закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. Содержание стандарта по 
литературе реализуется следующими видами усложняющей учебной деятельности:



• рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 
заучивание наизусть;

• репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 
событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов: близких к тексту, 
кратких, выборочных, с соответствующим лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 
рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера;

• продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение 
художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 
киносценария;

• поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 
комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 
произведениями других видов искусства;

• исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.

В целях контроля уровня качества подготовки обучающихся предусматриваются уроки контроля, 
обобщения, практикумы, семинары.

Формы контроля уровня подготовки учащихся: сочинение, самостоятельная работа, тест, реферат.
На обучение литературе в 7 классе запланировано 68 часов, из них 3 часа -  НРК.
Планирование рассчитано на 2 часа в неделю.
Основная форма организации учебных занятий -  классно-урочная система.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.

Специальными целями преподавания литературы являются формирование основных 
компетенций: читательской, литературоведческой, коммуникативно-речевой.
Основные компетенции литературного образования:

• читательская компетенция (изучаемое произведение и его связи с другими 
произведениями, сходными по проблематике и художественным решениям)

• литературоведческая компетенция (основные теоретико-литературные понятия)
• коммуникативно-речевая компетенция (развитие речи учащихся)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются:
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;



• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей;

• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари и др.
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Ведущие задачи курса:
Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения следующих задач:

• познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора учащихся;

• практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от
других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения;

• эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности,
развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 
связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений 
анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 
судьбой писателя.
Национально-региональный компонент:

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с 
реализацией регионального компонента содержания литературного образования.
Содержание регионального компонента литературного образования позволяет:

• приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, 
художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш 
регион;

• сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене;
• развивать эмоциональную культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма.

Воспитательные модули в работе с учащимися:

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом 
является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 
и, прежде всего, ценностных отношений. Для достижения данных условий в работе применяются 
следующие модули:

- «Ключевые общешкольные дела» (коммуникативные встречи по тематике программы),

- «Курсы внеурочной деятельности» (участие в «Неделе русского языка и литературы»),

- «Школьный урок» (обращение к личному опыту учеников, создание фантазийных миров и 
воображаемых ситуаций на уроке),

- «Детские общественные объединения» (участие в «Школьном научном обществе»),

- «Экскурсии, экспедиции и походы» (предметные экспедиции),

- «Профориентация» (цикл профориентационных часов),

- «Школьные медиа» (освещение школьных мероприятий),

- «Организация предметно-эстетической среды» (экспозиция «Цитатник»),



- «Работа с родителями» (участие в семейном всеобуче),

- «Безопасность» (тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины по тематике ).

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 
Методы и формы, технологии обучения:

• Традиционное обучение
• Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения)
• Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах)
• уровневая дифференциация;
• проблемное обучение;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровье сберегающие технологии;
• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)

Приоритетне формы и методы работы с обучающимися:
• обобщающая беседа по изученному материалу;
• индивидуальный устный опрос;
• фронтальный опрос;
• взаимопроверка;
• самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
• составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя;
• написание сочинений;

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием 
объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А 
также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 
умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 
урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок развития речи.

Приоритетные виды и формы контроля:

Виды и формы контроля: контрольные работы, сочинения, тесты.
Стартовые, промежуточные, рубежные, итоговые.

Сроки реализации Рабочей программы:
2021 - 2022 учебный год.

Структура Рабочей программы:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного курса
3. Календарно-тематическое планирование 

Приложения

НРК. Содержатся в разделах: УНТ, «Из русской литературы 19 века», М.Ю.Лермонтов, И.С. 
Тургенев, «Их русской литературы 20 века»

1. Планируемые результаты освоения курса по литературе (7 класс)



Личностными результатами освоения программы по литературе являются:
• осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества;

• ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях:
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• 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;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

• 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;

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий.

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- 
XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять одного или нескольких произведений

• определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;

2) ценностно-ориентированной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог;

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;

4) эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.

Контрольно-измерительные материалы 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
• Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 

том числе и чтение наизусть.
• Устный пересказ: подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

• Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литератур ном герое, характеристика героя или героев (в 
том числе групповая, сравнительная).

• Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 
эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 
прочитанного).

• Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, до кладов и пр.).

• Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 
мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

• Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свобод ную тему небольшого объема в 
соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах.

• Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух ге роев (сравнительная характеристика).

• Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 
чтение, фильм, спектакль.

• Создание плана будущего сочинения, доклада (про стого и сложного).
• Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения).
• Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 

5—9 классах

• - устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) -  
небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободное владение монологической и 
диалогической речью в объеме изучаемых произведений;

• - развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристике героя;
• - отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; способ свободного владения письменной 

речью;
- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций 

Оценка устных ответов учащихся



S  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях.

•S При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и пра
вильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

•S Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное оп
ределение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.

•S Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова
тельности и языковом оформлении излагаемого.

•S Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

•S Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последую
щим материалом.

•S Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
•S Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике.

Оценка сочинений
S  Сочинения -  основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.
S  Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи».
S  Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе -  0,5-1,0 страница, в 6 

классе -  1,0-1,5, в 7 классе -  1,5-2,0, в 8 классе -  2,0-3,0, в 9 классе -  3,0-4,0.
•S К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

S  С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 
средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 
правил правописания.

S  Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая -  за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе.

•S Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
S  соответствие работы ученика теме и основной мысли;
S  полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения.
•S При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
^  разнообразие словаря и грамматического строя речи;
S  стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов.



•S Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -  орфографических, пунктуаци
онных и грамматических.

Оценк
а

Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

«5» 1.Содержание работы полностью 
соответствует теме.

1. Фактические ошибки отсутствуют.
2. Содержание излагается 

последовательно.
3. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.

4. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1-2 речевых 
недочета

Допускается: 1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание
работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от 
темы).

1. Содержание в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические неточ
ности.

2. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в изложении 
мыслей.

3. Лексический и грамматический 
строй речи достаточно разнообразен.

4. Стиль работы отличается единством 
и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 
2 недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов

Допускаются: 2 орфографические
и

2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или

4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а 
также 1 грамматические ошибки

«3» 1.В работе допущены существенные 
отклонения от темы.

1. Работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные фактические неточ
ности.

2. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения.

3. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное 
словоупотребление.

4. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 
4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов

Допускаются: 4 орфографические 
и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок

(в 6 классе 5 орфографических и 4 
пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки

«2» 1.Работа не соответствует теме. Допускаются: 7 орфографических



1. Допущено много фактических 
неточностей.

2. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления.

3. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабовыраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.

4. Нарушено стилевое единство
текста.

В целом в работе допущено 6 
недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пункту
ационных ошибок, 8 орфографических и
6 пунктуационных ошибок,

а также 7 грамматических ошибок

Примечания:
•S 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл.

•S 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче
ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» 
ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 
сочинения не принимается во внимание.

•S 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

•S 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошиб
ках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Выведение итоговых оценок
•S За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического мате
риала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамот
ности.

S  Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 
оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки.

2. Содержание учебного предмета (7 класс)

Введение

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

Устное народное творчество

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».



Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения.

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 
как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного 
чтения).

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. НРК. Фольклор бурятского народа

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 
(развитие представлений).

Из древнерусской литературы

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 
отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Из русской литературы XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величест
ва государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова 
в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 
Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).



Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...»,
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества.

Из русской литературы XIX века

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.НРК. Поэзия XIX века бурятского 
народа. Осенние мотивы.

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 
России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII)-. 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как 
цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 
повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Ю рьевич 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. НРК. Новые 
встречи - Гэсэр.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы.

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «:небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 
природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Г оголь. Краткий рассказ о писателе.

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.



Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (раз
витие понятия).

Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. НРК. "Встреча друзей у охотника 
Хартагая" - традиции, обычаи, культура русского и бурятского народов.

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 
язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения.

Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова.

«Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию.

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 
детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.



Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой- 
повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

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

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

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.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!»

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе.НРК.

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

Максим Г орький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 
Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 
средство характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора 
о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 
Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.



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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 
каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 
доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 
самостоятельного чтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины при
роды, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта.

На дорогах войны

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 
войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 
образы военной лирики. НРК. Г ерои ВОВ в нашем селе и в Республике Бурятия.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления),

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 
и человека.

Ю рий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 
героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного доброго поступка.

«Тихая моя Родина»

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами. НРК. Поэзия бурятского народа. Родина.

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.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 
(начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Из литературы народов России

Расул Г амзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьми
стишия»), «О моей Родине».НРК.

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 
художественной образности дагестанского поэта.

Из зарубежной литературы

Роберт Берне. Особенности творчества.

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 
характер произведения.

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

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним- 
двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 
опасности на Земле.



3. Календарно-тематический план

Номера
уроков

Наименование разделов и тем Плановые
сроки

Скорректиро
ванные сроки

Раздел: Введение. Литература и история (1 час, 2 часа в неделю)
1 Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы.
Раздел: УНТ (6 часов, 2 часа в неделю)

2 Предания как поэтическая автобиография народа. 
Исторические события в преданиях.

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 
Селянинович». Нравственные идеалы русского 
народа.

4 «Калевала» - карело-финский мифологический 
эпос.

5 «Песнь о Роланде» - французский средневековый 
героический эпос

6 Пословицы и поговорки. Пословицы народов 
мира. Сборники пословиц. Особенности смысла и 
языка пословиц. НРК.

Раздел: Из древнерусской литературы (2 часа, 2 часа в неделю)
7 Русские летописи. «Повесть временных лет». 

«Поучение» Владимира Мономаха. Поучение как 
жанр древнерусской литературы

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные идеалы и заветы Древней Руси.

Раздел: Из литературы XVIII века (1 час, 2 часа в неделю)
9 М.В. Ломоносов. Слово о поэте. Понятие о жанре 

оды. Идеи «Оды на день восшествия...».
Раздел: Из литературы XIX века (28 часов, 2 часа в неделю)

10 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к 
истории России. «Полтава». НРК.

11 Мастерство изображения Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. 
Пётр I и Карл XII.

12 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Выражение 
чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра. Образ автора в отрывке из поэмы.

13 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге»
14 РР. А.С. Пушкин «Борис Годунов»: образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в 
истории культуры. Подготовка к сочинению 
«История России в произведениях Пушкина».

15 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 
Изображение «маленького человека».

16 А.С. Пушкин «Станционный смотритель»: автор 
и герои. Дуня и Минский.

17 М.Ю. Лермонтов. «Песнь..»: конфликт и система 
образов.НРК.

18 М.Ю. Лермонтов. «Песнь..»: нравственная 
проблематика поэмы и её поэтика.

19 Художественное своеобразие: фольклорное 
начало, особенности сюжета и формы, образы 
гусляров и образ автора.

20 «Когда волнуется желтеющая н и в а . »,



«Молитва», «Ангел». Обучение анализу 
стихотворения.

21 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая 
основа повести. Образ Тараса Бульбы.

22 Нравственный облик запорожцев: героизм, 
самоотверженность, верность боевому 
товариществу.

23 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 
Патриотический пафос повести.

24 Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба».

25 И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки 
охотника» и их гуманистический пафос. 
Нравственные проблемы рассказа «Бирюк». НРК.

26 И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» 
Особенности жанра. Авторские критерии 
нравственности..

27 Н.А. Некрасов «Русские женщины».
Развитие понятия о поэме. Историческая основа 
произведения. Величие духа русской женщины.

28 ВЧ. «Размышления у парадного подъезда» и 
другие произведения о судьбе народа. Образ 
Родины.

29 А.К. Толстой «Василий Шибанов» и «Михайло 
Репнин» как исторические баллады.

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей 
изрядного возраста». «Повесть о том, как один 
мужик...».

31 РР. М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 
Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.

32 Л.Н.Толстой Слово о писателе. «Детство» 
(главы). Автобиографический характер повести.

33 Главный герой повести «Детство». Его чувства, 
поступки и духовный мир.

34 Урок контроля
35 А.П. Чехов «Хамелеон»: поэтика рассказа
36 ВЧ. Смех и слёзы в рассказах Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» и др.
37 Стихи русских поэтов XIX века о родной 

природе. Обучение анализу лирического 
произведения.

Раздел: Из русской литературы XX века (24часа, 2 часа в неделю)
38 И.А.Бунин. «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых, авторское 
решение этой проблемы.

39 И.А.Бунин «Лапти». Нравственный смысл 
рассказа.

40 М. Горький. «Детство» (главы). 
Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни».

41 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 
бабушка, Алёша, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 
творческие силы народа.

42 ВЧ «Легенда о Данко». Романтический характер 
легенды.



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

44 В.В. Маяковский. Анализ стихотворения 
«Необычайное приключение...»

45 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к 
лошадям». Понятие о лирическом герое.

46 А.П. Платонов. Нравственная проблематика 
рассказа «Юшка».

47 ВЧ А.П. Платонов « В прекрасном и яростном 
мире». Труд как основа нравственности. Вечные 
нравственные ценности. Своеобразие языка 
прозы Платонова.

48 Классное контрольное сочинение «Нужны ли в 
жизни сочувствие и сострадание?» (по 
произведениям писателей XX века)

49 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 
д о м е .» . Способы создания поэтических образов.

50 А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие.» , 
«Июль -  макушка л е т а . », «На дне моей 
ж и зн и .»

51 ВЧ . Трудности и радости грозных дней войны в 
стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Суркова, А.Твардовского, Н. Тихонова и др. 
НРК.

52 Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы рассказа.

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

54 Е.И. Носов «Живое пламя». Обучение 
целостному анализу эпического произведения.

55 Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 
поступки.

56 Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как 
духовное напутствие молодёжи. Публицистика, 
мемуары как жанры литературы.

57 М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в 
рассказах писателя.

58 «Тихая моя родина». Стихи поэтов XX века о 
Родине, родной природе, восприятии 
окружающего мира. Единство человека и 
природы.НРК.

59 ВЧ. Песни на слова русских поэтов ХХ века. 
Лирические размышления о жизни, времени и 
вечности.

60 Письменная контрольная работа
Раздел: Из литературы народов России (1 час, 2 часа в неделю)

61 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за 
спиною родная зем л я .»  и др. Размышления 
поэта об истоках и основах жизни.

Раздел: Из зарубежной литературы (5 часов, 2 часа в неделю)
62 Р.Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и др. 

стихотворения. Представления поэта о 
справедливости и честности. Народно
поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса.

63 Дж.Г. Байрон. Слово о поэте. Прославление



подвига во имя свободы Родины.
64 Японские хокку. Особенности жанра.
65 Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежных писателей. О.Генри. Слово о 
писателе. «Дары волхвов». Преданность и 
жертвенность во имя любви.

66 Р.Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы», 
«Зелёное утро». Фантастические рассказы 
предупреждения. Мечта о победе добра.

67 ВЧ. Детективная литература
Раздел: Обобщение изученного в 7 классе (1 час, 2 часа в неделю)

68 Выявление уровня литературного развития 
учащихся 7 класса.
Итоги года и задание на лето.
Итого за учебный год: 68 ч.

Приложение

Контролируемые элементы содержания программы

Тема Формы контроля КЭС Планируемый
результат

Дата

1.Устное
«народное
творчество»
«древнерусская
литература»

Письменная
работа.

Фольклор ,
летопись,
пословицы и
поговорки
.Жанры
древнерусской
литературы ,
художественное
своеобразия.

Знать
определения 
фольклора , 
пословиц и 
поговорок , 
толковать 
смысл пословиц 
и поговорок , 
знать жанры 
древнерусской 
литературы, 
художественные 
своеобразия их.

2.Повесть 
«Тарас Бульба»

Сочинение
1. "Верность и 
измена"
2. "Остап и 
Андрий. Братья и 
враги"

Характеристика 
литературного 
героя ,
сравнительная 
характеристика 
литературных 
героев,

Уметь выявлять
художественные
особенности
повести , уметь
характеризовать
литературного
героя.



художественные
особенности
повести.

3. Произведения 
русских 
писателей 19 
века.

Литературный 
ринг «Проблемы 
и черты 
произведений 
М.Ю.Лермонтова 
, Н.В. Гоголя , 
И.С.Тургенева 
,Н.А.Некрасова 
,М.Е. Салтыков- 
Щедрина .

Проблематика 
изученных 
произведений 
писателей 19 
века ,
характеристика
героев
изученных
произведениях.

Знать проблемы 
и героев 
изученных 
произведений 
писателей и 
поэтов 19 века.

4.
Стихотворения 
русских поэтов 
19 века.

Письменный
анализ
стихотворения .

Теория 
литературы , 
анализ 
лирического 
произведения.

Уметь
анализировать
поэтический
текст.

5.Горький
«Детство»

Анализ эпизода 
«Пожар»

Портрет как 
средство 
характеристики 
героя, эпизод 
текста.

Уметь
анализировать
эпизод,
характеристика
литературного
героя.

6.Произведения 
писателей 20 
века.

Сочинение 
«Нужны ли в 
жизни чувства и 
сострадания»

Нравственные
проблемы
изученных
произведений
писателей 20
века.

Уметь
составлять текст 
на заданную 
тему.

7.Стихотворения 
русский поэтов 
20 века.

Письменный
анализ
стихотворения.

Анализ
лирического
произведения,
теория
литературы.

Уметь
анализировать
поэтический
текст.

8. Итоговое 
тестирование

Тест Выявление
уровня
литературного 
развития 
учащихся 7 
класса.

Итоги года

Список стихотворений для заучивания наизусть, 7 класс
7 класс

1-я четверть
1. М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на престол её Величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны (отрывок)
2. А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы "Медный всадник".
3. А. С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге" (отрывок).
4. А. С. Пушкин. Борис Годунов (отрывок)
5. М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова (отрывок)

https://docs.google.com/document/d/1oEpK6E35VMAEHGr6R7GnXzpbP2nRsHC7KL9fDIcoZeU/edit?usp=sharing


2-я четверть
1. М. Ю. Лермонтов. Молитва.
2. М. Ю. Лермонтов. Ангел.

3.М. Ю. Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива.
4. М. Ю. Лермонтов. Завещание
5.И. С. Тургенев. Русский язык.
6. А. С. Пушкин. Если жизнь тебя обманет

3-я четверть
1. В. А. Жуковский. Приход весны.
2. А. К. Толстой. Край ты мой, родимый край...
3. И. А. Бунин. Родина
4. В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче.
5. Б. Пастернак. Июль.
6. А. Т. Твардовский. Снега потемнеют синие..

4-я четверть

1. Н. Рубцов. Тихая моя родина...
2.Н. Заболоцкий. Я воспитан природой суровой
3. С. Есенин. Топи да болота..
4.К. Симонов. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...
5. Р. Бернс. В полях под снегом и дождём..

Темы исследовательских работ по литературе для 7 класса
В представленном разделе темы исследовательских работ и проектов по литературе для 7 

класса посвящены творчеству Гоголя Николая Васильевича, Пушкина Александра Сергеевича, 
Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича, Толстого Льва Николаевича, Тургенева Ивана Сергеевича, 
Чехова Антона Павловича и др.

В данном разделе учащимся предлагаются темы исследовательских работ по литературе для 7 
класса распределенные по писателям и поэтам, изучаемым в этом классе школы.

Представленные темы проектов по литературе 7 класса интересны учащимся, дают возможность 
проведения самостоятельного исследования, более углубленного изучения выбранной темы, развивают 
научное и творческое мышление.

Приведенные ниже темы проектных работ по русскому языку 7 класса могут быть видоизменены 
и расширены, в зависимости от задач, поставленных для исследования.

Темы проектов по литературе 7 класс

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 7 класса:

Гоголь Николай Васильевич

Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас Бульба").
Вольный мир Запорожской Сечи в произведении Гоголя «Тарас Бульба».
Гоголь - словесный кулинар.
Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя.
Повесть "Тарас Бульба" в кинематографе.
Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя).
Изображение степи в произведениях Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" и А.П. Чехова "Степь".
Кавказ в жизни и творческой судьбе М. Ю. Лермонтова.
"Тарас Бульба" Н. Гоголя и русский героический эпос.
Литературное путешествие по гоголевским местам.
Экранизация произведений Гоголя в отечественной анимации.

Пушкин Александр Сергеевич

https://docs.google.com/document/d/1Yc6p0I8Gryo8Uxo_Y5iozP5WF0FQSCMA71c9T6dQH1g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L2QJfIcFLoF8-Wv4v9PGkxBgjxJjMGrrtF6l-b7btjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ENdKkG3MLt3wg7NPYvVu8WvIBl122opxuv2vn_nqWpo/edit?usp=sharing
http://obuchonok.ru/node/1108


Античные образы в поэзии А.С. Пушкина.
Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель».
Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А. 
Сахарова.
"Притча о блудном сыне" в "Станционном смотрителе" А.С. Пушкина.
Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и повести «Барышня- 
Крестьянка».
Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя).
Судьба романа "Дубровский" А. С. Пушкина в иллюстрациях, кино, музыке.
От комических поэм А.С. Пушкина ("Граф Нулин", "Домик в Коломне") к комическим поэмам М.Ю. 
Лермонтова ("Сашка", Казначейша", "Сказка для детей").
Лицей во времена А. Пушкина и в наши дни.
Национальные особенности, отраженные в сказках " Снегурочка" братьев Гримм и "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях" А.С. Пушкина.
Поэзия А. С. Пушкина в музыке.
Образы цветов в творчестве А. Пушкина.
Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина «Анчар» и «Три пальмы» М.Ю. Лермонтова. 
История стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву».

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина.
Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение).
Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Проблематика и поэтика сказки Салтыкова-Щедрина (любое произведение).

Толстой Лев Николаевич

Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого «Детство. 
Отрочество. Юность».
Рассказ Л. Толстого "Алеша Горшок" и рассказ Платонова "Юшка".
Образы Николеньки из «Детства» Л.Н. Толстого и Алёши из «Детства» М. Горького.

Тургенев Иван Сергеевич

«Муму» и «Бирюк» И.С. Тургенева.
Темы и мотивы "Стихотворений в прозе" И.С. Тургенева.
Тематика стихотворений в прозе И.С. Тургенева.
И.С. Тургенев в изобразительном искусстве.

Чехов Антон Павлович

Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова.
Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова.
Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова.
Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере рассказа А.П. 
Чехова «Смерть чиновника»).
Изображение степи в произведениях А.П. Чехова "Степь" и Н.В. Гоголя "Тарас Бульба".

Лермонтов Михаил Юрьевич

Цветовая гамма в произведениях М.Ю. Лермонтова.
Лирика М.Ю. Лермонтова.



Есенин Сергей Александрович

Читая лирику С. Есенина...
Венок Есенину.
Литературно-краеведческая экскурсия «Есенинское Константиново».

Методические рекомендации

Для учащихся:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2ч. -  М.: Просвещение, 2016.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. -  

М.: Просвещение, 2016.
3. Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
4. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост.

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. -  М.: Дрофа, 

1995.
Для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-8 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. -  М. 

Просвещение, 1996.
2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 7 класс.

-  М.: ВАКО, 2002.
3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к 

учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.
4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. -  М.: Дрофа, 

2007.
5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 7 кл.: Методическое пособие к учебнику- 

хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 7 кл.» / О.А. Ерёменко. -  М.: Изд-во «Экзамен», 
2006.

6. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. -Изд.
3-е, исправл. и дополн. -  М.: ВАКО, 2005.

7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. -  М.: Просвещение, 2006.



8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.
9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005.
10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс».

-  М.: Издательство «Экзамен», 2012.
11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
Электронные пособия:
• Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD -  ROM. Коллекция 

музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов;
• Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, 

ООО «Физикон» 2004;
• Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD -  ROM. М.: 

«Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005;
• Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в 

классических разборах «От Белинского до Лотмана»;
• 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;
• Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия.

УМК
Для учащихся

1.Коровина В Я , ЖуравлевВ П, Коровин В И .Литература 7 класс.Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.М,:Просвещение,2015.

2. Ляшенко Е. Л.. Тесты по литературе. К учебнику Коровиной В. Я,(М.:Просвещение.2014.

Для учителя
1.Коровина В Я , ЖуравлевВ П, Коровин В И .Литература 7 класс.Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях.М,:Просвещение,2015.
2. Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе://М,: Вако,2016
3. Михайлов И. Тесты к школьному курсу. Литература 7 классМ,:Аст-пресс,1998

Учебно-методическое обеспечение

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной / 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. - 3 - е  изд., - М. 
«Просвещение», 2016 .

2. Литература. 7 кл. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина (и др.).
-  5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016.

3. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл. / Е.Л. 
Демиденко. -  3-е изд., стереопит. -  М.: Дрофа, 2010.

4. Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. Агапова, М. А. 
Давыдова. -  Волгоград: Учитель, 2008.

5. Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 классы. -  М.: ВАКО. 2010. 
(Мастерская учителя-словесника).

6. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем образовательным программам) / 
авт.-сост. Т.М. Амбушева и др. -  Волгоград: Учитель, 2009.

7. Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной / авт.-сост. 
Н.Я. Крутова, С.Б. Шадрина. -  Волгоград: Учитель, 2007.

8. Литература. Поурочные планы. Программа под редакцией В.Я. Коровиной. 5-7 классы. 
Электронное пособие. Издательство «Учитель».

9. Уроки литературы в 7 классе пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Е. 
Кутейникова. -  М.: Просвещение, 2009.

10. Уроки литературы 7-8 класс. Виртуальная школа Кирилла и Медодия.



11. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной / 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. - 3 - е  изд., - М. 
«Просвещение», 2016 .

12. Литература. 7 кл. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. /авт.-сост. В.Я. Коровина (и др.).
-  5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016.

13. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл. / Е.Л. 
Демиденко. -  3-е изд., стереопит. -  М.: Дрофа, 2010.

14. Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. Агапова, М. А. 
Давыдова. -  Волгоград: Учитель, 2008.

15. Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 классы. -  М.: ВАКО. 2010. 
(Мастерская учителя-словесника).

16. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем образовательным программам) / 
авт.-сост. Т.М. Амбушева и др. -  Волгоград: Учитель, 2009.

17. Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной / авт.-сост. 
Н.Я. Крутова, С.Б. Шадрина. -  Волгоград: Учитель, 2007.

18. Литература. Поурочные планы. Программа под редакцией В.Я. Коровиной. 5-7 классы. 
Электронное пособие. Издательство «Учитель».

19. Уроки литературы в 7 классе пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Е. 
Кутейникова. -  М.: Просвещение, 2009.

20. Уроки литературы 7-8 класс. Виртуальная школа Кирилла и Медодия.


