
 



Данная программа составлена на основе программы учебного курса «Литература» 

пункта 2.2 раздела 2 основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Ясновская средняя 

общеобразовательная школа» имени адмирала В.Г. Егорова, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 9 классы В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. 

Ипполитова Москва: Просвещение, 2017 г. 

Согласно основной образовательной программе основного общего образования 

МАОУ «Ясновская СОШ» имени адмирала В.Г. Егорова  и учебному  плану  на изучение 

предмета в 7 классе отводится следующее количество часов – 68 часов, в том числе 19 часов  

на внутрипредметный модуль «Литературная мастерская». 

Основная цель— постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование у 

учащихся комплекса читательских умений и навыков филологического анализа, 

учитывающего уровень развития современного отечественного и зарубежного 

литературоведения, но при этом соответствующего возрастным особенностям школьников и 

задачам средней общеобразовательной школы. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

В  данном классе есть  учащиеся, требующие коррекции знаний, ученики этих классов 

работают по данной программе. Учащиеся этого класса изучают русский язык по данной 

программе. Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по русскому языку  в основном звене. В связи с этим в поурочном планировании 

для данного класса составляется план с включением в него блоков-заданий для детей с ЗПР, 

нуждающихся в силу особенностей развития, в дифференцированном и индивидуальном 

подходе, дополнительном внимании. 

Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и 

коррекционные цели и задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по чтению и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных 

способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. Создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

 

Задачи: 



Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом еѐ линейно-

концентрированной направленности и реализацию требований коррекционно-развивающего 

обучения. 

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и 

расширение учебно-методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3.Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую 

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию 

словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и 

письменную речь. 

2.Работать над формированием познавательных способностей воспитанников через развитие 

психологических функций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную), видов деятельности 

(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от его способностей, осуществление различных 

форм поощрения, использование занимательного материала. 

2.Соблюдатьздоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному процессу, использованию средств и приемов, 

направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения 

к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

 

 

«СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ» 



(вводный урок)  
Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая 

основа художественного изображения события. Протособытие и сюжет. Реальные и 
фантастические сюжеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) 

как фрагменты общей картины жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные 
элементы сюжета (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете 

жизненных противоречий, устойчиво конфликтного состояния мира. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха.  
Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и 

композиции «Поучения». События и размышления о жизни как отражение жизненной 

позиции правителя и человека. Конфликт Мономаха с братьями. Хроника дружинных 
походов. Письмо Мономаха князю Олегу Святославичу. Переплетение конкретно-

исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения».  
Публицистический пафос произведения. Особенности языка. 

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. Проповедь. 

Автобиография. Публицистика.  
Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам «Поучения» 

Владимира Мономаха. Обсуждение жизненной ситуации, определяющей мысли и 
настроения героя. Сочинение-стилизация в форме поучения, наставления.  

Связь с другими видами искусства. Древнерусский быт и уклад жизни. Древнерусская 
иконопись. Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из 
«Повести временных лет»). «О  

правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. 
«Владимир Всеволодович» (жизнеописание). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

М. СЕРВАНТЕС 
Слово о писателе.  
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).  
Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, 
нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт 
иллюзии и реальной действительности.  

Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. 
Проблематика произведения. Пародия.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» 
образе «вечных» противоречий жизни. 

Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, Санчо Пансы и 
Дульсинеи в изобразительном искусстве, музыке, кинематографе.  

Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». А. 
С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...» 

У. ШЕКСПИР 
Слово о писателе.  
Трагедия «Ромео и Джульетта».  
«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл 

начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределенности. Судьба 

влюбленных в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как 

«вечные» образы. Смысл финала трагедии. 

Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. Завязка. 
Кульминация.  

Развязка.  



Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы об 
особенностях завязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к 
трагедии, костюмов и декораций к отдельным сценам.  

Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в 
живописи, музыке, кинематографе.  

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. ФОНВИЗИН 
Слово о писателе.  
Комедия «Недоросль».  
История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая направленность 

комедии. Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их 
конфликт с миром простаковых и скотининых. Основные стадии развития конфликта. 

Проблемы воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, 

речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 
комедии.  

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. Завязка. 

Кульминация. 

Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог.  
Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика одного из 

действующих лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях 
конфликта комедии и его реализации в сюжете.  

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии.  
Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир». «Всеобщая придворная 

грамматика» (фрагменты). 

«ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(практикум) 

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). 
Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация 

конфликта в сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. 
Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Примерный план характеристики 

конфликта. Подготовка к сочинению об особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 
Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар».  
Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние 

фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль 
антитезы в композиции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и 
строфики стихотворений.  

Повесть «Станционный смотритель».  
Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к 

библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ 
Самсона Вырина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ 

повествователя. Смысл финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения.  
Теория литературы. Антитеза. Параллелизм. Ритм. Стихотворный размер. 

Строфа. «Вечный» сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер.  
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая 

характеристика сюжета повести и выделение основных эпизодов. Письменный ответ на 
вопрос о нравственной проблематике произведения и о мотивах обращения писателя к 
библейской истории.  

 



Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Евангелие от Луки. 15, 11—32). А. С. 

Пушкин. «Метель». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Три пальмы», «Тучи».  
Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в 

стихотворениях. Темы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в 
биографии поэта как основа создания художественной картины жизни. Образ 

дисгармоничного мира и образ лирического героя, утратившего душевную гармонию. 
Образы-символы в стихотворениях.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  
Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. 

Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы 

купца Калашникова и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема 

героического характера. Эпизод поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного 

и тема «неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд 

царя и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций устного 

народного творчества в поэме.  
Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза. 

Историческая основа литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация 

сюжета. 

Фольклорные традиции в литературном произведении. Стилизация. Белый стих.  
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы наизусть. 

Письменный ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в 
поэме.  

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». А. К. Толстой. «Князь 

Серебряный». 

«ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических и 

лироэпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и 

нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика 

произведения (философская, социальная, нравственная) и ее воплощение в сюжете. 

Примерный план характеристики сюжета литературного произведения. Подготовка к устным 

сообщениям об особенностях сюжета в одном из ранее изученных или самостоятельно 

прочитанных произведений. 

Н. В. ГОГОЛЬ 
Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  
Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. 

Изображение героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. 

Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы 
Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ 

Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Борьба долга и чувства в душах героев. 
Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала повести.  

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж.  
Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. 

Письменный ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из 
эпизодов повести и краткая его характеристика. Подбор цитат к устному рассказу о картине 

жизни, нарисованной в произведении. 



 
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к повести. Картина И. Е. Репина 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану».  
Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

«АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
(практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения 

основных эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа 
эпизода эпического произведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из 

кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
Слово о писателе.  
Рассказы «Бирюк», «Лес и степь».  
Биографическая основа рассказов. История создания цикла «Записки охотника». Образ 

охотника. Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной 
живописи. Сочетание эпического и лирического начал в произведениях.  

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж.  
Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла «Записки 

охотника»  
с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно прочитанном 
рассказе из цикла «Записки охотника».  

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Живые мощи». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Фонтан», «Еще земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 
Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни 
природы и жизни  

человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в 
лирических произведениях.  

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм.  
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка 

вопросов для обсуждения философской проблематики стихотворений поэта о 
природе.  

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

А. А. ФЕТ 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», 

«Вечер». Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании 
жизни природы и жизни  

человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции 
балладного сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...».  

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада.  
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о 

взаимодействии жизни 

природы и жизни человека на основе личных наблюдений и с использованием 
примеров из художественной литературы.  

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 

«ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие 

картин природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение 

природных образов. Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа 

литературного пейзажа (на материале ранее изученных эпических и лирических 



произведений). Подготовка к написанию сочинения по анализу пейзажа в одном из 

произведений. 

Н. А. НЕКРАСОВ 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «В полном 

разгаре страда деревенская...».  
Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. 

Образ русской крестьянки. Тема нелегкой судьбы русской женщины. Эпическое 

начало в лирике Некрасова. Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в 
стихотворениях.  

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. 

Художественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Особенности строфики и ритмики. 

Теория литературы. Поэма. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные 

традиции. 

Строфа. Стихотворный размер.  
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов наизусть. Подготовка сообщений об 

исторической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»). 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Слово о писателе.  
Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве».  
Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. 

Сочетание фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности 
сказочного сюжета. Социальная  
и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение 
общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение 
народного характера. Авторская позиция и способы ее выражения. Художественная 
функция гротеска и эзопова языка.  

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира.  
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. Сжатое 

изложение эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. Подготовка 

сообщений о гротеске в литературе и других видах искусства.  
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик ». 

А. П. ЧЕХОВ 
Слово о писателе.  
Рассказ «Смерть чиновника».  
Смысл названия рассказа. Особенности сюжета и композиции. Прием повтора. Способы 

выражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказе. Смысл финала.  
Теория литературы. Художественная деталь. «Говорящая» фамилия.  
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. Сообщение о 

комических ситуациях на основе жизненного и читательского опыта. 
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Маска». 

 

«ТРАГИЧЕСКОЕ И КОМИЧЕСКОЕ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 

(практикум) 



Обобщение сведений о трагическом и комическом. Трагический конфликт в эпических, 

лирических и драматических произведениях (на материале ранее изученного). Виды 
комического. Сатирический и несатирический комизм. Сочетание трагического и 

комического в литературном произведении как отражение противоречивой картины жизни. 
Подготовка сообщений о формах проявления комического (сатира, юмор, ирония, 

остроумие, каламбур, пародирование) в отдельных эпизодах драматических  
произведений (на материале классного и внеклассного  

чтения). 

«ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
(обзор)  

П. Мериме 
«Маттео Фальконе».  
Э. А. По 
«Низвержение в Мальстрем». 

О. Генри 
«Дары волхвов».  
Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые признаки 

новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия и 
строгость построения. Новелла и рассказ как малые эпические жанры.  

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет.  
Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением 

и анализом кульминационного эпизода. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И. А. БУНИН 
Слово о писателе. 

Рассказ «Подснежник».  
Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе, 

праздники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции 
рассказа. Символический смысл названия.  

Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его жизни в 

эмиграции. 

Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

А. И. КУПРИН 
Слово о писателе.  
Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его 

разрешение. 

Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская позиция. 

Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе. 

Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Слово о поэте.  
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  
Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной системе 

стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. Лирический герой и средства 

создания его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция необычного 

диалога. Ритмическая организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. Гипербола. Ритм. 

Словотворчество. 



Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского.  
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление фактов 

биографии поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в 
искусстве и в разных ситуациях общения. 

А. А. АХМАТОВА 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...».  
Историческая и биографическая основа стихотворений. События военного времени в 

восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные 
традиции. Особенности языка, строфики и ритмики.  

Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трехсложные размеры 
стиха (дактиль, амфибрахий, анапест).  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о 
военной теме в лирике поэта.  

Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет, — и залечила раны...» 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Слово о поэте.  
Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще березовой...», «Гроза 

идет». Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. 

Параллелизм изображения  
жизни природы и жизни человека. Философская проблематика стихотворений. 
Трагические события в истории человечества и их отражение в произведениях поэта.  

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика.  
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на вопрос о 

философской проблематике стихотворения.  
Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

«ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
(практикум) 

 
Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в 

поэтическом тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, 
гротеск, эпитет и др.) и фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, 

риторический вопрос и др.) и объяснение их художественной функции. Анализ особенностей 

языка художественного произведения (на материале лирического стихотворения). 

М. А. ШОЛОХОВ 
Слово о писателе.  
Рассказ «Судьба человека».  
Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного 

человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и Вани как типичные 

истории военного времени. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей 
Соколов как цельный характер. События в биографии героя. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. Роль 
портретной детали и картин весенней природы.  

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. «Рассказ в 

рассказе». Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой 

Отечественной войны (на 

основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии 
литературного героя. 
Выразительное чтение фрагмента рассказа. 

В. М. ШУКШИН 
Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Чудик».  



Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение события в 
жизни героя как средство раскрытия характера. Сочетание смешного и серьезного, бытового 
и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога.  

Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт. 

Развитие речи. Развернутые аргументированные ответы на вопросы о роли события в 

жизни героя. 

Выразительное чтение диалогов. 

Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 

«РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ» 
(практикум)  

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение 

фрагментов из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные 
постановки (или кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из 

новинок художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА «СЮЖЕТ В 

ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» (обзор) 

Э. А. По 
«Убийство на улице Морг». 

А. К. Дойл 
«Знак четырех». 

Г. К. Честертон 
«Лиловый парик».  
Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся 

торжеством добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта. 
Соединение двух сюжетных линий (совершение преступления и раскрытие преступления) в 

благополучной развязке. Галерея ярких типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, 

Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ и др.).  
Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 
 
«СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 
(обзор)  

Р. Брэдбери 
«И грянул гром». 

Р. Шекли 
«Билет на планету Транай». 

А. Кларк 
«Остров дельфинов».  
Дж. Р. Толкин 
«Хоббит, или Туда и обратно».  
Использование научного метода в создании гипотетических ситуаций, картин 

«вероятностного мира», возможной действительности в произведениях научной фантастики. 
Традиции прогностической  
и социально-философской фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической 
литературы. Связь фэнтези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. 
Присутствие романтического принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности. 
Сюжет как цепь испытаний.  

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Романтизм.  
Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные 

рекомендации книг для чтения. Презентация новых изданий произведений фантастической 
литературы. 
 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональ-ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая 

внимание на их воплощение в литературе  

Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое воспитанин: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений;  

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценность научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; 



- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; - 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек  и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений;  

- уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических 

проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими  

экологические проблемы;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других;  

- в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своѐ развитие;  

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

-  оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, 

- корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

- с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления 

закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

-  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

-  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и  распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения;  

- в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность (сотрудничество):  

- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  



- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия),  

- распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображѐнные в художественной литературе; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль (рефлексия):  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект:  

- развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

- регулировать способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других:  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев;  

- признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая;  

- проявлять открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Литературы» является сформированность 

следующих умений: 

1) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста  научного, делового, публицистического; 

2) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся);  

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино) 

3) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

4) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

5) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

6) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

7) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

8) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные,  классные и внеклассные. 

Виды организации учебного процесса: самостоятельная работа, практическая 

работа,  творческая работа, викторина, экскурсия, игра и т.д.   



  Методы: репродуктивный, поисковый, частично-поисковый, исследование, 

практический.   

Образовательные технологии учебного процесса:  сотрудничества,  

контролирующие   ИКТ, проектно-исследовательские,    продуктивное чтение,  развивающее,  

проблемное и коммуникативное  обучение; игровые; групповые;  развития критического 

мышления.  

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 СЮЖЕТ КАК МЕТОФОРА ЖИЗНИ (1 час) 

1. ВПМ Сюжет как метафора жизни 1 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

 Целевые приоритеты воспитания: Формирование нравственного облика, 

нравственной позиции (долг, ответственность,   совесть, совестливость) 
 

2. «Поучение» Владимира Мономаха. Художественный  образ и личность  

Владимира Мономаха. Своеобразие  сюжета и композиции «Поучение». 

1 

3. ВПМ Р/Р Создание «Поучения» 1 

 КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МИРОВОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ (5 часов) 
 Целевые приоритеты воспитания: Уважительное отношение к разным 

видам искусства, традициям, творчеству своего и других народов. 
 

4. М. де Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). «Вечный» сюжет. 

Дон Кихот как «вечный» образ. 

1 

5. ВПМ Социальная, философская, нравственная проблематика романа. 

Конфликт иллюзии  и реальной действительности. 

1 

6. У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Вечная тема любви и 

трагедии.  Основной  конфликт. Тема судьбы. 

1 

7. Образы  Ромео и Джульетты   как  «вечные образы». Смысл  финала 

трагедии.  

1 

8. ВПМ Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. 

«Вечный» сюжет. Завязка. Кульминация Развязка. 

1 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века (6 часов) 
 Целевые приоритеты воспитания: Приобщение к сокровищам духовной 

культуры русского народ. Формирование нравственного облика, 

нравственной позиции (долг, ответственность,  человечность, великодушие, 

сердечность, сострадание) 

 

 Д.И.ФОНВИЗИН (6 часов) 

9. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль». История 

создания комедии. Социальная и нравственная проблематика 

1 

10. Положительные  герои комедии  и их  конфликт  с миром Простаковых 

и Скотининых 

1 

11. ВПМ Проблема  воспитания, образования будущего гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Смысл  финала комедии. 

1 

12. К/Р Тестовая работа по комедии «Недоросль» 1 

13. ВПМ Практикум.  Характеристика конфликта  и способов  его 

разрешения в литературном произведении 

1 

14. ВПМ Р/Р Сочинение Особенности  конфликта комедии и его 

реализация в сюжете. 

1 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  (28 

часов) 
 Целевые приоритеты воспитания: Формирование нравственного облика, 

нравственной позиции. Сопричастность к прошлому и настоящему 

 



своей страны и родного края 

 А.С.ПУШКИН  (4 часа) 

15. А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «Узник». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях.  

1 

16. А.С.Пушкин. «Анчар». Темы  свободы и плена, добра и зла. 

Символические образы. 

1 

17. А.С.Пушкин Повесть  «Станционный  смотритель». Традиционный 

сюжет  и его  оригинальное переосмысление в повести. 

1 

18. Тема маленького человека в повести «Станционный смотритель» 1 

 М.Ю.ЛЕРМОНТОВ (6 часов)  

19. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Три пальмы». 

Своеобразие лирического сюжета.  

1 

20. «Тучи». Темы свободы и судьбы. 1 

21. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого  

опричника  и удалого  купца Калашникова». Нравственная 

проблематика  произведения 

1 

22. ВПМ Особенности  конфликта в «Песне…». Образы купца 

Калашникова  и опричника Кирибеевича 

1 

23. Вн.чт.  
Образ Ивана Грозного  и тема «неправедной власти» в поэме «Песня…» 

и в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный». 

1 

24. ВПМ Р/Р Характеристика  сюжета литературного произведения 1 

 Н.В.ГОГОЛЬ  (6 часов) 

25. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Повесть  «Тарас Бульба» Историческая 

основа   повести. Картины природы и картины  народной жизни. 

1 

26. Изображение героического характера, сильных, мужественных  

защитников Отечества. Прославление  товарищества. Патриотическая 

тема и  тема предательства  в повести. 

1 

27. ВПМ Образы Остапа и Андрия  и  средства их  создания. Принципы    

контраста  в изображении братьев.  

1 

28. ВПМ Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт 

долга и чувства в душах героев. 

1 

29. ВПМ Практикум. Анализ эпизода эпического произведения 1 

30. ВПМ Р/Р Сочинение по повести «Тарас Бульба» 1 

 И.С.ТУРГЕНЕВ  (2 часа) 

31. И.С. Тургенев. Рассказы «Живые мощи». 

Биографическая основа рассказа. Образ русской крестьянки.  

1 

32. ВПМ И.С.Тургенев«Лес и степь». История создания  цикла «Записки 

охотника». Мастерство пейзажной живописи. 

1 

 Ф.И.ТЮТЧЕВ (1 час) 

33. Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения  «Фонтан», «Еще земли  

печален вид…» Философская проблематика стихотворений. «Неохотно 

и несмело…». Природные образы и средства их создания. 

1 

 А.А.ФЕТ  (2 часа) 

34. А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворения «Кто поѐт, глаза  прищуря…», 

«На дворе не слышно вьюги…», Философская проблематика 

стихотворений. «Вечер». Традиции балладного сюжета. 

1 

35. ВПМ Р/Р Пейзаж в эпических и лирических произведениях. 1 

 Н.А.НЕКРАСОВ  (2 часа) 

36. Н.А.Некрасов Слово о поэте Стихотворение «В полном разгаре страда 

деревенская…». Образ   русской крестьянки. 

1 



37. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») Историческая 

основа  сюжета поэмы. Образ русской дворянки в поэме 

1 

 М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

38. М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказка «Повесть о том , как 

один  мужик двух генералов прокормил». Своеобразное художественное  

осмысление проблем  российской  действительности. 

1 

39. Вн.чт. М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Гротеск в литературе 

и других видах искусства 

1 

 А.П.ЧЕХОВ  (3 часа) 

40. А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Смерть чиновника».Смысл  

названия рассказа Особенности сюжета и композиции.  

1 

41.  А.П.Чехов. Рассказ «Маска». Способы выражения авторской позиции. 1 

42. Вн.чт. Путешествие по рассказам А.П.Чехова 1 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  (18 асов) 
 Целевые приоритеты воспитания: Проявление интереса к произведениям 

отечественной литературы. Интерес к историческому прошлому России, 

еѐ культуре, традициям. 

 

 И.А.БУНИН  (1 час) 

43. И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая 

основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. 

1 

 А.И.КУПРИН  (2 часа) 

44. А.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени».Особенности сюжета рассказа. 1 

45. Вн.чт.  По страницам рассказов И.А. Бунина и А.И. Куприна 1 

 ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ В 

ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(4 часа) 

 Целевые приоритеты воспитания: Интерес к историческому прошлому 

России, еѐ культуре, традициям. Неприятие форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

 

46. Особенности изображения реальных исторических событий в рассказе 

И.С. Шмелева «Страх». 

1 

47. Е.И. Замятин. «Дракон». Герои и прототипы, образ исторического 

события и прототипическая  ситуация. 

1 

48. А.А.Фадеев. «Разгром». Соединение вымысла  и правдоподобия. 

История в оценке автора  и его героев. 

1 

49. ВПМ Р/Р. Сочинение о событии, изображѐнном в художественном 

произведении 

1 

 В.В.МАЯКОВСКИЙ  (1 час) 

50. Стихотворение В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче». Жизнеподобие  и 

фантастика в произведении. Словотворчество Маяковского. 

1 

 А.А.АХМАТОВА (1 час)  

51. А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения «Мужество»,«Постучись 

кулачком – я открою…».Биографическая основы  стихотворений. 

1 

 Н.А.ЗАБОЛОЦКИЙ  (2 часа) 

52. Н.А.Заболоцкий. 

 Слово о поэте. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе..» «В 

этой роще березовой…»«Гроза идѐт..». Философская проблематика 

стихотворений. 

1 

53.  Р.Р. Тропы и поэтические фигуры. 1 

 М.А.ШОЛОХОВ  (4 часа) 

54. М.А.Шолохов. Слово о  писателе. Рассказ «Судьба человека». 1 



Изображение трагедии в военные годы. 

55. История Андрея Соколова. Андрей Соколов как цельный характер. 

События и биография  героя. 

1 

56. История Вани   1 

57. ВПМ Судьба  народа и судьба отдельного человека. Смысл названия 

рассказа. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

1 

 В.М.ШУКШИН  (2 часа) 

58. В.М.Шукшин. Слово о  писателе. Рассказ «Срезал». Изображение 

события  в жизни  героя как  средство  раскрытия  характера. 

1 

59. Рассказ «Чудик». Своеобразие  шукшинских героев- «чудиков», 

правдоискателей. Мастерство писателя. 

1 

 ПРАКТИКУМ. РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРОЧИТАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

(1 час) 

60. ВПМ Практикум. Рецензия как жанр литературной критики и 

публицистики 

1 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА КУРС 7 КЛАССА (1 час) 

61. К/Р Комплексная контрольная работа за курс 7 класса 1 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  (6 часов) 

 ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3 часа) 
 Целевые приоритеты воспитания: Интерес к произведениям мировой 

литературы. Способность оценивать поступки других людей. 
 

62. Новелла П.Мериме «Видение Карла XI» 1 

63. Новелла Э.А. По «Низвержение в Мальстрем» 1 

64. О.Генри. «Дары волхвов». Особая  роль  необычного сюжета. 1 

 СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (обзор) (2 часа) 

65, 

66. 

А. К. Дойл «Знак четырех». Г.К. Честертон «Лиловый 

парик».М.Леблан "Солнечные зайчики".  А.Кристи "Тайна египетской 

гробницы" 

2 

 СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (обзор) (2 часа) 

67. 

 

Р. Шекли "Страж-птица"  Дж. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и 

обратно».А. Азимов " Поющий колокольчик" 

1 

68. Итоговый урок. ВПМ Защита проектов. Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

1 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас 

Бульба"). 

2. Повесть "Тарас Бульба" в кинематографе. 

3. Изображение степи в произведениях Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" и А.П. Чехова 

"Степь". 

4. Кавказ в жизни и творческой судьбе М. Ю. Лермонтова. 

5. Литературное путешествие по гоголевским местам. 

6. Экранизация произведений Гоголя в отечественной анимации. 

7. "Притча о блудном сыне" в "Станционном смотрителе" А.С. Пушкина. 

8. Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка». 

9. Лицей во времена А. Пушкина и в наши дни. 

10. Поэзия А. С. Пушкина в музыке. 

11. Образы цветов в творчестве А. Пушкина. 

12. Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение). 

13. Тематика стихотворений в прозе И.С. Тургенева. 



14. И.С. Тургенев в изобразительном искусстве. 

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

 

 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ «ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» - 21 час 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1. ВПМ Сюжет как метафора жизни 1 

3. ВПМ Р/Р Создание «Поучения» 1 

5. ВПМ Социальная, философская, нравственная проблематика романа. Конфликт 

иллюзии  и реальной действительности. 

1 

8. ВПМ Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. 

Завязка. Кульминация Развязка. 

1 

11. ВПМ Проблема  воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. Смысл  финала комедии. 

1 

13. ВПМ Практикум.  Характеристика конфликта  и способов  его разрешения в 

литературном произведении 

1 

14. ВПМ Р/Р Сочинение Особенности  конфликта комедии и его реализация в 

сюжете. 

1 

22. ВПМ Особенности  конфликта в «Песне…». Образы купца Калашникова  и 

опричника Кирибеевича 

1 

24. ВПМ Р/Р Характеристика  сюжета литературного произведения 1 

27. ВПМ Образы Остапа и Андрия  и  средства их  создания. Принципы    контраста  

в изображении братьев.  

1 

28. ВПМ Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт долга и 

чувства в душах героев. 

1 

29. ВПМ Практикум. Анализ эпизода эпического произведения 1 

30. ВПМ Р/Р Сочинение по повести «Тарас Бульба» 1 

32. ВПМ И.С.Тургенев «Лес и степь». История создания  цикла «Записки 

охотника». Мастерство пейзажной живописи. 

1 

35. ВПМ Р/Р Пейзаж в эпических и лирических произведениях. 1 

49. ВПМ Р/Р. Сочинение о событии, изображѐнном в художественном 

произведении 

1 

57. ВПМ Судьба  народа и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. 
Проблема нравственного выбора в рассказе. 

1 

60. ВПМ Практикум. Рецензия как жанр литературной критики и публицистики 1 

68. ВПМ Защита проектов  1 

 

 

 


