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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена для учащихся 7 класса 

и разработана в соответствии с основными положениями следующих нормативных документов:  

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом МО и Н РФ от 17.12. 2010г. №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 

1577); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №16» (ФГОС 

ООО); 

4. Примерная программа по учебному предмету «Литература» разработана В.Я.Коровиной. 

Данная программа предназначена для изучения учебного предмета «Литература» на базовом уровне, с 

применением УМК «Литература» для общеобразовательных учреждений. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, включенным в Федеральный перечень учебников 2016 года. 

Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Литература» отводится 68 часов 

(2 часа в неделю). 

В 7 классе развивается умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения – от метафоры до композиции. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 

осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- письменные сочинения; 

- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых 

произведений; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской 

литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной литературой. 

Программа призвана обеспечить: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и 

воплощенных в ней явлений жизни; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

Главными целями изучения предмета являются: 

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 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; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого содержания; грамотное 

использование русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 



На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной 

литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

– развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

– 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 и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

– использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учитель оставляет за собой право корректировки рабочей программы, объема заданий для 

самоподготовки обучающихся в зависимости от качества усвоения предметного материала, изменения 

тематического планирования в случае выпадения контрольных работ на праздничные, морозные, 

карантинные дни и совпадения с последними днями занятий в учебной четверти, учебного года. 

Рабочая программа реализуется через урочную деятельность. 

Данная рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечивает их достижение. 

Данная рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечивает их достижение. 

Планируемые результаты изучения литературы в 7 классе 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве. 

4. Готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процеду. 

 5. Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами. 

6. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированностьоснов художественной 

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

средства организации общения. 



8. Готовность к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через  сочинения. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Ученик 7 класса научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 
Ученик получит возможность научиться: 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

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

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

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

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

(Для самостоятельного чтения.) 

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

языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. 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 Величества госудаТеория литературы. Летопись 

(развитие представлений). 

рыни 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 важ-

нейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Мо-

нолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

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

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

об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 



трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвер-

женность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

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

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических 

поэм Некрасова. 

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

(Для чтения и обсуждения.) 

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

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

тизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» 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. 

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. 

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 Горький. 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 ро-

ли 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 доб-

роты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного 

чтения). 

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. 

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. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

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

собственного доброго поступка. 

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

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

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

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

(начальные представления). 

Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

Из зарубежной литературы 

 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения. 

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

Родины. 

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

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 



Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-

во 

часов 

 Введение  1 

1. Изображение человека как задача  

литературы. 

Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к 

несовершенству мира и 

стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу 

1 

 Устное народное творчество  6 

2. Устное народное творчество. Предания.  1 

3. Былина. Исторические и художественные 

основы былины «Вольга и Микула 

Селянинович». 

Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление 

мирного труда.  

1 

4. Прославление мирного труда героя-

труженика. Эпический герой. 

. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физиче-

ская сила). 

 

1 

5. Былина "Садко". Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

 

1 

6 Французский и карело-финский 

мифологический эпос. 

Для внеклассного чтения. 1 

7. Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. 

Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный 

смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола 

(развитие представлений). Былина. 

Героический эпос, афористические 

жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений 

1 

 Древнерусская литература  3 

8. «Повесть временных лет». «Поучение» 

Владимира Мономаха. Нравственные заветы 

Древней Руси 

Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). 

Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

 

1 

9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских".  Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

 

1 



 

10. Идейно-художественное своеобразие  

«Повести…» Внимание к   личности, гимн 

любви. 

Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

 

1 

 Из литературы 18 века  3 

11. М.В. Ломоносов – человек, ученый, поэт. 

Личность и судьба гениального человека 

Краткий рассказ об ученом и поэте.  1 

12. Знакомство с литературным творчеством  

Ломоносова. 

К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные 

представления). 

 

1 

13. Г.Р. Державин. Своеобразие поэзии.  Краткий рассказ о поэте. «Река времен 

в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

 

1 

 Произведения русских писателей XIX века   

14. А.С. Пушкин. «Полтава» («Полтавский 

бой»). Прославление мужества и отваги 

русских солдат. 

Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к 

героям 

1 

15. Отрывок из поэмы «Медный всадник».  Образ Петра Первого. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

 

1 

16. «Песнь о вещем Олеге».Летописный 

источник. Особенности композиции. 

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). 

 

1 

17. Пушкин – драматург. Трагедия «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. 

Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

 

1 

18. «Станционный смотритель» А.С. Пушкина. Образ «маленького человека» врусской 

литературе. Гуманизм А.С.Пушкина. 

1 

19. М.Ю. Лермонтов. «Песня про купца Поэма об историческом прошлом Руси. 1 



Калашникова». Картины быта 16 века. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы.  

20. Русский уклад жизни и национальный  

характер в поэме. 

Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
1 

21. Калашников – носитель лучших качеств 

русского национального характера. 

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 на-

рода. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

 

1 

22. Стихотворения «Молитва», «Когда 

волнуется желтеющая нива». 

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). 

 

1 

23. Н.В. Гоголь. Страницы биографии. История 

создания повести «Тарас Бульба». 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Теория литературы. 

Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 

 

1 

24. Тарас Бульба и его сыновья. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. 

1 

25. Образ Запорожской Сечи в повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести 
1 

26. Осада польского города Дубно. Трагедия 

Тараса Бульбы. 

Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства 
1 

27. Сопоставление Андрия и Остапа. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Пат-

риотический пафос повести.  

 

1 

28. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Соответствие темы и содержания 

сочинения. Умение аргументировать 

свою позицию. 

1 

29. И.С. Тургенев. «Бирюк». Мастерство в 

изображении жизни народа. 

Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и 

обездоленным 

1 

30. Художественные особенности. Роль  

пейзажа. 

 Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

 

1 

31. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. 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 

1 



прозе. 

 

32. Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». 

Историческая основа. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»), Историческая основа 

поэмы. 

1 

33. Тема подвига русской женщины. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм 

Некрасова. 

 

1 

34. Стихотворение «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу русского 

народа. 

«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). 

 

1 

35. А.К.Толстой. Баллады. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

 

1 

36. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическая сказка. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества.. Сатира в «Повести...». 

 

1 

37. Паразитизм генералов. Трудолюбие и 

сметливость мужика. 

 Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика 

1 

38. Сказка «Дикий помещик». Дикий помещик». Для внеклассного 

чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные 

представления). 

 

1 

39. Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. 

Теория литературы. 

Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 

1 

40. Мастерство писателя в раскрытии духовного 

роста героя. 

Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков 

1 

41. А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон» - живая 

картина нравов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

 

1 

42. «Злоумышленник». Авторская позиция, 

юмор в рассказе. 

Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как 

формы комического (развитие 

представлений). 

 

1 

43. Стихотворения о родной природе И. Бунина, «Край ты мой, родимый 1 



В. Жуковского, А.К. Толстого. край!» 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. 

 

 Произведения русских писателей XX века  20 

44. И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых в семье. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых 

1 

45. И.А. Бунин. «Лапти». Самоотверженная 

любовь к больному ребенку. 

«Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

 

1 

46. М. Горький. О писателе. Повесть «Детство». Краткий рассказ о писателе.Изображе-

ние быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

 

1 

47. Автобиографический характер повести. Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). 

1 

48. «Легенда о Данко». Подвиг во имя людей. «Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и 

идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

 

1 

49. Сочинение по отрывку из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль». 

Соответствие темы и содержания 

сочинения. Умение аргументировать 

свою позицию 

1 

50. Л. Андреев. Рассказ «Кусака». Авторское  

отношение к событиям. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

 

1 

51. В.В. Маяковский. Ранние стихотворения как 

отражение души поэта. «Необычайное 

приключение, бывшее с Маяковским на 

даче». 

 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. 

 

1 

52. Стихотворение "Хорошее отношение к 

лошадям". 

«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 пред-

ставления) 

 

1 

53. А. Платонов  «Юшка». Осознание  Краткий рассказ о писателе. 1 



необходимости сострадания и милосердия. «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. 

 

54. А. Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире». 

В прекрасном и яростном мире». Труд 

как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова 

(для внеклассного чтения). 

 

1 

55. Б.Л.Пастернак. Метафоричность поэзии.  1 

56. А.Т. Твардовский. О писателе. Пейзажная 

лирика. 

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). 

 

1 

57. Стихотворения о войне поэтов 20 века 

(Ахматова, Винокуров и другие). 

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. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

 

1 

58. Ф. Абрамов. «О чем плачут лошади». 

Нравственные проблемы в рассказе. 

 Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические 

и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные 

традиции. 

 

1 

59. Е.И.Носов. "Кукла". 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. 

 

1 

60. Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Поведение 

мальчиков в минуту опасности. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. 

1 



Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

 

61. Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля 

родная». Публицистика. 

 Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

 

1 

62. М.М.Зощенко. "Беда".  Смешное и грустное в рассказах 1 

63. Стихотворения о родной природе В. 

Брюсова, Ф. Сологуба, Н.Заболоцкого 

 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 индивиду-

альное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

1 

  Из зарубежной литературы  5 

64. Стихотворения зарубежных поэтов (Р.Бернс,  

Д.Г. Байрон). 

Роберт Бернс. Особенности 

творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

 

1 

65. Песни на стихи русских поэтов ХХ века. А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. 

Гофф «Русское поле». Лирические 

размышления о жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». 

Светлая грусть переживаний. 

 

1 

66. Японские трехстишия (хокку). 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). 

 

1 

67. О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 

Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

 

1 

68. Р. Бредбери."Каникулы". Фантастические рассказы Рея Брэдбери 

как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра 

 

1 

 

 

Кимы. 

Темы сочинений. 



 

1. Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

2. Сочинение по отрывку из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 

Критерии оценивания 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Допускаются единичные фактические неточности в содержании сочинения.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки.  

3. Допущены значительные  нарушения в последовательности изложения мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи беден, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

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

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения не соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  
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