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1.Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки 
РФ № 1897;

-Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 
поколения);
-Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./

Общие цели образования в рамках курса литературы:

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 
инициативном чтении;

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;

— создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 
отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 
школьников 5—9 классов.

Роль учебного курса литературы в школе -  приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования -  
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 
программу произведений.

В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед 
современной школой, определяется так: «формирование целостной системы универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т. е. ключевых компетенций, определяющих современное 
качество содержания образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 
суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих способностей.

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.



Понятие «компетентность» изучали Д.Равен, Р.Кениг, И.Д.Фрумин, И.А.Зимняя, 
Л.И.Берестова, В.И.Байденко, А.В.Хуторской, Н.А.Гришанова и другие.

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве 
центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет в 
себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает 
идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 
(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 
природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 
относящихся к широким сферам культуры и деятельности.

Информационная компетентность -  это способность личности самостоятельно 
искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 
представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и 
другие). Под информационной компетентностью понимают также способность 
интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную 
информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при 
планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее в 
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя 
информации.

Коммуникативная компетентность -  это овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах.

Деятельностная компетентность -  это умения по основным компонентам учебной 
деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно
познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, 
при этом понимается, что:

-  учебно-познавательный интерес -  мотив к деятельности;

-  целеполагание -  постановка и осознание целей;

-  учебные действия -  действия ученика в направлении достижения цели.

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного 
материала в процессе выполнения учебных заданий;

-  действие контроля -  прослеживание хода выполнения учебных действий, 
своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 
необходимых корректив в них;



-  действие оценки -  подведение итогов выполненной системы действий и определение 
того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 
задачи возможности или невозможности ее решить.

Культуроведческая компетентность -  это осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.

Социальная компетентность -  это способность соотносить свои устремления с 
интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 
группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 
препятствующие эффективности работы команды.

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых (информационной, 
коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и социальной) компетентностей 
учащихся для формирования способности ориентироваться в информационно-культурном 
пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ.

2.Общая характеристика учебного предмета

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 
частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также 
шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания 
мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 
«самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое внимание уделено 
необходимости формирования ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих 
способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на 
логику предмета подхода к планированию учебного материала.

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что читать) в 
значительной степени предопределен Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и Примерной программой по литературе — 
регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ.

В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу 
в 5—9 классах. Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: 
концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что 
эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу.

Рекомендуется использовать различные формы работы: коллективные, групповые, 
индивидуальные. К организации внеурочной деятельности учитель должен подходить 
профессионально, учитывая уровень подготовленности класса и отдельных учащихся и не 
допуская перегрузки.



В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет интерес 
и работа с тестовыми заданиями. Эти тесты могут использоваться как форма текущего и 
итогового контроля знаний. Пятиклассникам можно предложить составить свои тесты (по 
образцу) и провести в классе познавательные пятиминутки, предложив отдельным учащимся 
выступить в роли учителя.

Виды учебной деятельности по формированию навыков связной речи должны 
реализовываться в пределах монографических тем. Для этого учитель, работающий в 5 
классе, может выделить часть урока или при необходимости целый урок, включающий 
обязательную подготовительную работу по обучению способам деятельности. Так, в курсе 5 - 
го класса целого урока требуют такие виды работ, как «изложение с творческим заданием», 
«письменный отзыв на эпизод», «изложение с элементами сочинения», «письменная 
характеристика героя». Некоторые задания предполагают сочетание классной 
(подготовительной) и домашней (самостоятельной) работы учащихся. К ним относятся такие 
виды работ, как сочинение собственной сказки, рассказ о герое, различные виды пересказа, 
письменный ответ на вопрос, письменный отзыв о герое.

При работе с учебником-хрестоматией для 5 -го класса учителю следует в первую 
очередь обращаться к тем вопросам и заданиям, которые побуждают ученика 
актуализировать личный читательский опыт (Какие книги вы любите читать больше всего, 
почему именно их?); развивают самостоятельность мышления пятиклассников (Почему 
сказка называется «Царевна-лягушка», хотя героев в ней много?); формируют навыки 
анализа текста (Выпишите из текста эпитеты и определите, с какой целью использует их 
автор). В пространстве урока рекомендуется практиковать не только устные, но и небольшие 
письменные ответы на вопросы развивающего характера с последующим их обсуждением и 
элементами устного рецензирования учащимися лучших ответов своих одноклассников. Для 
организации работы с текстом учащимся следует в первую очередь предлагать вопросы, 
которые актуализируют опыт личностного восприятия и развивают аналитические умения 
(Какие поэтические образы произвели на вас наиболее яркое впечатление? Почему? Какой 
эпизод показался вам самым занимательным? Почему?). Необходимо при этом 
ориентировать учащихся на то, чтобы они давали развернутые, доказательные (с опорой на 
текст) ответы, избегая излишнего пересказа.

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, 
являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и формирование 
представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в 
программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной 
деятельности по литературе, системная работа по литературному краеведению, достаточно 
широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной 
стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить 
интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение каждого из них, 
способы взаимовлияния.

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 
происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и 
уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по 
выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, обращенных к 
языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический материал дан в 
системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения 
дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика.

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи.



Главная идея программы по литературе -  изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя. В 7-9 классах существует система ознакомления с литературой разных 
веков в каждом из классов.

3. Описание места курса «Литература» в учебном плане

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 
общего образования: в 5 классе —70 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70
4, в 9 классе — 102 ч. Итого: 382 часа.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса литературы

Личностные результаты обучения:

— формировать понимание важности процесса обучения;

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения;

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России;

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 
семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 
чтения;

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 
характеристики (анализа) текста;

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию;



— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой;

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 
соотносить его с другими видами искусства.

Метапредметные результаты обучения:

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 
произведения;

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 
процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии;

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета «Литература»;

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;



— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 
обсуждении художественных произведений;

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих;

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 
курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.

Предметные результаты обучения:

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 
слова;

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

— способствовать совершенствованию читательского опыта;

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 
числе досуговому, чтению;

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 
книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);

— развивать интерес к творчеству;

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;



— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 
различных типов;

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 
речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 
работы различных типов и жанров;

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 
текстов;

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 
(анализа) текста или нескольких произведений

Содержание учебного предмета «Литература»
7 класс

Авторская программа Курдюмовой Т.Ф.
Роды и жанры литературы. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как 
исторически сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, 
лирики и драмы в литературе разных народов.
Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление 
жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое 
содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.
Т е о р и я. Роды и жанры литературы.
Фольклор
Жанры фольклора. Детский фольклор. Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые 
молодые жанры. Живые жанры устного народного творчества.
Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. 
Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения фольклора.
Т е о р и я. Жанры современного фольклора.
Сатирическая драма «Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на 
ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая 
драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы».
Античная литература
Гомер. «И л и а д а» (фрагменты). Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о 
Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути 
домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа.
Т е о р и я. Героический эпос.
Литература эпохи Возрождения

Великие имена эпохи и герои их произведений. У. Шекспир. «Р о м е о и Д ж у л ь е т т а».
С о н е т ы.«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. 
Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной 
конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире несправедливости и злобы. Смысл 
финала трагедии. Понятие о катарсисе.
Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.).



Т е о р и я. Трагедия. Сонет.
Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на 
протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «С о н е т» («Суровый Дант не презирал 
сонета...»). И. Ф. Анненский. «П е р е б о й р и т м а»; К. Д. Бальмонт. «Х в а л а 
с о н е т у»;В. Я. Брюсов. «С о н е т к ф о р м е»; Н. С. Гумилев. «С о н е т»; Игорь 
Северянин. «Б у н и н» и др. (по выбору учителя).
Из русской литературы XIX века.
Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в 
начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры 
драматургии. Связь жанров.
Т е о р и я. Жанры эпоса, лирики, драмы.
Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де 
Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. П. Сумароков. 
Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы 
Пруткова.
Т е о р и я. Басня и притча.
Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского. Баллады 
писателей XIX иХХ вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном 
творчестве, в том числе в школьном фольклоре.
В. А. Жуковский. «П е р ч а т к а», «С в е т л а н а». Баллады Жуковского. Трагические 
сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Г ерои и сюжет в 
переводах Жуковского и Лермонтова. Взыскательность нравственной позиции автора. 
Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и народные поверья (фольклорная основа баллады). 
Романтический облик героини. Органическая связь героини с миром природы.
Т е о р и я. Баллада
А. С. Пушкин. «Э л е г и я», «К п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о», «К » («Я помню чудное 
мгновенье...»), «Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л а...», «Я в а с л ю б и л: 
л ю б о в ь е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19 о к т я б р я» (Роняет лес 
багряный свой убор...»), «М о я э п и т а ф и я»). Богатство тематики и разнообразие жанров в 
творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. 
Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. Жанры 
прозы А. С. Пушкина.
«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). 
Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть?
«Д у б р о в с к и й». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности 
незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и социального 
романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба 
героев.
Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса.
Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его 
роли в современной литературе.
М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й...», «Э л е г и я», 
«С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в а» («В минуту жизни 
трудную...»). Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, лироэпические 
произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. 
Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств 
автора. «М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности 
пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.
Т е о р и я. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова.



Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и 
героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники 
города^ Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы 
комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. 
Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино).
Т е о р и я. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом 
произведении. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как 
один из приемов создания образа.
И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е н и я в п р о з е» («Русский язык», 
«Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в 
создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 
Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания 
«Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности этих 
произведений.
Т е о р и я. Стихотворение в прозе.
Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н о г о 
п о д ъ е з д а». Гражданская лирика Некрасова. Гражданская лирика Некрасова. Судьба 
народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических 
произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.
Т е о р и я. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х г е н е р а л о в 
п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». Сатирические сказки 
писателя. Г ерои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные 
особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского 
названия «Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). Жанровое определение 
произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик. 
Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок 
(«Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. 
Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я. Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе.
Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко 
знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда 
в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники 
разных рангов. Сценическая история постановок сказа.
Т е о р и я. Сказ как жанр эпоса.
А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в н и к а». 
Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный 
набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и 
жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть 
чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и 
их судьбы.
Т е о р и я. Юмореска.
Описания на страницах художественных произведений 
Портрет героя в произведениях различных жанров
Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: 
романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в 
искусстве слова и в других видах искусства.
Т е о р и я. Портрет.



Пейзаж в художественных произведениях различных жанров
Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная 
лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных 
произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях.
Т е о р и я. Пейзаж.

Из русской литературы XX века.
Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 
Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа 
читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении 
сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 
жанров произведений искусства слова.
Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а
ч е л о в е к у», «Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», «У п т и ц ы е с т ь 
г н е з д о...»;К. Д. Бальмонт. «Б о г с о з д а л м и р и з н и ч е г о...»; Игорь Северянин. «Н е 
з а в и д у й д р у г у...»; Р. Киплинг. «Е с л и...» (перевод С. Маршака), «З а п о в е д ь» 
(перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к п о с л е м а р т о в с к и х м е т е л е й...», 
«И ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий. «Г р о з а 
и д е т»;Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к и й р о м а н с»; В. С. Высоцкий. «Я н е 
л ю б л ю...»; М. Карим.«Е в р о п а — А з и я» и др.
М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», «С т а р ы й 
Г о д». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о 
Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в 
романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений 
писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о 
Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении 
«Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и 
разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Г од» и 
ее герои. Элементы притчи в жанре сказки.
Т е о р и я. Разнообразие жанров в творчестве писателя.
В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с В л а д и м и р о м 
М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. 
Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир 
гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. 
Особенности стиха Маяковского.
Т е о р и я. Тонический стих Маяковского.
М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). ). Гоголь — любимый 
писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники 
юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество 
героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.
Т е о р и я. Драматическая сценка.
К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а». Лирическая проза Паустовского. Мир 
героев писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном слове 
процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 
мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как 
причина возникновения творческого импульса.
Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: 
роман — повесть — рассказ.



Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные и экологические 
проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. 
Логика истории и развития связей природы и человека.
Т е о р и я. Сюжет и аллегорические герои.
А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение проблемы выбора 
призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и 
юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 
незавершенного водевиля.
Т е о р и я. Водевиль.
Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной 
литературе.К. Г. Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а».
Т е о р и я. Эссе.

Великая Отечественная война в художественной литературе.
Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман- 
эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 
раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 
изученных произведений).
A. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой Отечественной войны в 
рассказе. Тема патриотизма.
М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в первые 
месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях 
страны. Стойкость и героизм участников сражений.
Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны.
B. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни страны. 
Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. 
Значение названия рассказа. Г уманизм рассказа.
Т е о р и я. Живой отклик искусства на исторические события.
Зарубежная литература.
Фантастика и ее жанры. Фантастика и ее жанры в современной литературе.
Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ 
«Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что помогло 
спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 
фантастическом произведении.
Т е о р и я. Жанры научной фантастики.
Детективная литература и ее жанры. Особенности произведений детективного жанра. 
Читатель классики и читатель детектива.
А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в 
оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет 
«Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя 
новелл Дойла.
Т е о р и я. Новелла.
Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее 
роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших дней). 
Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и 
шарж.
Т е о р и я. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.
Итоговые уроки
Мир литературы и богатство жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время



Учебно-тематическое планирование 
7 класс

№
п/п Наименование разделов и тем

Всего
часов

1 Роды и жанры художественной литературы 1
2 Фольклор 3
3 Литература 19 века 37
4 Литература 20 века 27
5 Подведём итоги 2

6 Итого: 70

Календарно -  тематическое планирование 7 класс.

№
ур°
ка

Тема Дата

1 Введение. Роды и жанры художественной литературы. 3.09

2 Ж анры фольклора. Художественные особенности сатирической драмы «Барин» 6.09

3 Детский фольклор 10.09

Литература эпохи Возрождения.

4 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 13.09

5 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 17.09

6 Сонеты У.Шекспира. 20.09

Литература XIX века .

7 Из истории басни. И.А. Крылов. «Ворона и Лисица» 24.09



8 Из истории баллады. В.А.Жуковский. Баллады «Светлана». «Перчатка» 27.09

9 Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы А.С.Пушкина. Лирика 1.10

11 Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы А.С.Пушкина. Лирика 4.10

12 Выразительное чтение стихотворений Пушкина наизусть. 8.10

13 Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 11.10

14 Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 15.10

15 Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 18.10

16 «Повести Белкина» в оценке критики и литературоведения 22.10

17 История создания романа А.С.Пушкина «Дубровский». Сюжет, композиция, 
герои романа

25.10

18 Главный герой романа А.С.Пушкина «Дубровский». 29.10

19 Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы героев романа. 1.11

20 Р/речи. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 12.11

21 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история. Жанры лирики 
поэта.

15.11

22 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история. Жанры лирики 
поэта.

19.11

23 Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». История создания 22.11

24 Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 26.11

25 Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 29.11

26 Урок-зачёт по произведениям Лермонтова. 3.12

27 Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Знакомство с комедией. 6.12

28 Характеристика героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 10.12

29 Характеристика героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 13.12

30 Анализ отдельных сцен 17.12

31 Сочинение по комедии Н.В. Г оголя « Ревизор». 20.12



32 Контрольная работа за полугодие. 24.12

33 И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая характеристика жанра 27.12

34 Урок -  зачет. Чтение наизусть стихов в прозе. 14.01

35 Н.А.Некрасов. Жанры лирики. «Размышления у парадного подъезда» 17.01

36 Чтение наизусть отрывка из стихотворения Н.А. Некрасова 21.01

37 Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», особенности жанра сказа 24.01

38 Характеристика героев сказа «Левша» 28.01

39 Проверочная работа по сказу Н.С.Лескова «Левша» 31.01

40 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил»

4.02

41 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил»

7.02

42 М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 11.02

43 А.П.Чехов. Ранние юмористические рассказы. 14.02

44 Портрет героя в художественных произведениях разных жанров. 18.02

Литература XX века

45 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях 20 века. Творчество В.Я.Брюсова 21.02

46 Жанры лирики К.Д. Бальмонта 25.02

47 Активность поисков новых жанров в лирике И.Северянина 28.02

48 Два перевода стихотворения Р.Киплинга «Если...» 3.03

49 Из истории сонета 6.03

50 М.Горький. «Старуха Изергиль»: сюжет и герой легенды о Данко 10.03

51 М.Г орький. «Старый год» 13.03

52 В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с В.Маяковским летом на 
даче»

17.03

53 М.Булгаков «Ревизор с вышибанием» 20.03



54 К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» 31.03

55 Рецензирование одного из изученных произведений 3.04

56 М.Шолохов «Они сражались за Родину» 7.04

57 М.Шолохов «Они сражались за Родину» 10.04

58 «Уроки французского» В.Г.Распутина 14.04

59 «Уроки французского» В.Г.Распутина 17.04

60 Из истории эссе 21.04

61 Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади» 24.04

Научно -  фантастическая литература

62 Р.Шекли «Запах мысли» 28.04

63 Р.Шекли «Запах мысли» 8.05

Детективная литература

64 А.К.Дойл. Знакомство с биографией. 12.05

65 А.К.Дойл. «Пляшущие человечки» 15.05

66 А.К.Дойл «Пляшущие человечки» 19.05

67 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 22.05

68 Басня. Баллада. Новелла 26.05

69 Подведение итогов года. Литература на лето. 29.05

70

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 
средство развития речи.



Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 — 1,5 тетрадные 
страницы, в 6 классе— 1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 
10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- 
ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 
за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к 
литературе, вторая — к русскому языку.

Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса:

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения.

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи.

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 
для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической литературной речью.



Однако допускается одна-две неточности в ответе.

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 
для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка.

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 
построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.

Оценка сочинений

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 
главные критерии в пределах программы данного класса:

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 
плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 
переходов между ними;

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».



глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию.

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.

Отметка «4» ставится за сочинение:

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания;

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию.

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 
а также не более трех-четырех речевых недочетов.

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи;

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 
текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 
обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.



совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 
произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем 
это установлено для отметки «2».

Оценка тестовых работ.

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

«5» - 90 -  100 %;

«4» - 78 -  89 %;

«3» - 60 -  77 %;

«2»- менее 59%.



СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора по УР 
МБОУ Туриловская СОШ: 
.Ш ;- /Чех г .н./

30 августа 2019 г.
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