
 



      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная рабочая программа по литературе составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; 

 − Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития – 

- Учебного  плана  МБОУ гимназии №44 имени В.Н.Деева на 2023-2024гг. 

 − Авторской программы по литературе для 5 - 9классов общеобразовательной 

школы / авт.- сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 6-е изд. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2016. – 207 с. Место учебного предмета в учебном 

плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования, в том числе в7 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ  

Перед  детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы, так как 

коррекционное обучение показано именно той части детей, уровень 

психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 

норме. Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, 

насыщенный большим количеством произведений и теоретическими 

разделами, представляет немалую трудность для детей с ОВЗ. 

Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления 

отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа 

уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, 

постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих 

отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть 

необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В 

связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 

специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования 

к ЗУН учащихся при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения:  

• овладение детьми практическими умениями и навыками; 

 • уменьшение объема теоретических сведений;  

• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.  

Задачами обучения являются:  

• развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе;  

• совершенствование навыка чтения;  

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью 

углубления их эстетического восприятия.  

Данное планирование имеет практическую направленность, так как 

предназначается не только для формирования круга знаний учащихся по 

литературе и для знакомства только с самыми основными 

литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений и 

навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на 

активизацию тех психических функций, которые будут максимально 

задействованы на уроке. 

 Основные направления содержания деятельности . 

В 5 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного 

народного творчества, русской литературы, а также произведений зарубежных 

писателей. Произведения художественной литературы звучат на уроках в 

чтении учителя и учащегося. Анализ произведений основывается на 

постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует 



дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что 

обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ОВЗ при овладении 

навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим 

восприятием прочитанного. В процессе преподавания учитель практически 

знакомит учащегося с основными теоретико-литературными сведениями, не 

прибегая к сложным литературоведческим определениям. В целях 

расширения кругозора, углубления литературного образования школьников 

проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в 

обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных 

списках, которые учитель найдет в программе массовой школы.  

Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция . 

Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три 

четко определенные цели: образовательную, воспитательную и 

коррекционно-развивающую. Образовательная цель должна определять 

задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми 

определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка 

отражает содержание занятия.   

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 

предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических 

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация 

коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. Развитие различных видов мышления: развитие 

наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. Коррекция 

нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. Коррекция – 

развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ:  

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество 

писателя, название произведения, сюжет, имена главных героев, их 

характеристика и некоторые другие основные характеристики), 

 • темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

• чётко обобщать каждый этап урока;  



• новый учебный материал объяснять по частям; • вопросы формулировать 

четко и ясно;  

• на каждом уроке обязательна словарная работа; • переключать с одного 

вида деятельности на другой;  

• разнообразить виды занятий;  

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока 

соответствовала психофизическим возможностям ребенка. 

 Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений 

(стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию 

учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём 

материала, который следует выучить, учитель должен обговаривать особо 

(например, стихотворение от 8 строчек и больше). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные УУД: У обучающегося будут сформированы:  

• мотивация к освоению содержания предмета «Литература», интерес к 

содержанию художественных произведений; 

 • эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев 

литературных произведений различных жанров и форм;  

• представление о таких нравственных понятиях, как патриотизм, героизм 

и защита Родины, ответственность человека за свою судьбу, великодушие 

и совестливость, сострадание и милосердие, толерантность и др.;  

• интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с 

героями литературных произведений; • умение выражать свои эмоции и 

чувства в выразительном чтении, творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: • адекватного 

понимания причин успешности в учебной деятельности;  

• интереса к чтению как особому способу изображения 

действительности, передачи чувств и мыслей героев;  

• ответственности за родных и близких, за свое дело, понятия о 

деятельной любви, сердечности и совестливости, смелости, 

коллективизме;  

• чувства сопричастности своему народу, принятия его культурных 

традиций, представления о сметливости, талантливости и щедрости 

русского человека; оптимизме и нравственном здоровье народа;  

• первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по 

жанру произведений;  

• основ для самовыражения в творческой деятельности. 2. Регулятивные 

УУД: Обучающийся научится:  

• правильно, бегло и выразительно читать художественные, 

публицистические и учебные тексты;  

• выразительно читать отрывки наизусть;  

• принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, 

корректировать установленные правила работы с художественным 

текстом в за- висимости от учебной задачи; 

 • принимать установленные правила работы с текстом, работать со 

словарями учебника; • осуществлять самоконтроль и самопроверку 

усвоения учебного материала каждого раздела программы; • соотносить 

внешнюю оценку и самооценку . 

Обучающийся получит возможность научиться: • осуществлять 

планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей;  

• корректировать свои действия с учетом поставленных задач; • 

работать с учебником и дополнительной литературой во внеурочное 



время; • проявлять инициативу при ответе на вопросы и при 

выполнении заданий; 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: • осмысливать, характеризовать изучаемое в 

школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение; 

• пересказывать текст по плану; • выделять смысловые части текста и 

составлять простой план литературного произведения; • объяснять роль 

художественных средств, а также информацию, заложенную в 

выразительных средствах произведения, формулировать выводы; • 

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы, по картине; • выявлять авторское отношение к героям 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях;  

Обучающийся получит возможность научиться: • пересказывать близко 

к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты, 

формулировать выводы; • участвовать в обсуждении содержания и 

основной мысли текста; • ориентироваться в словарях и справочниках, в 

контролируемом пространстве Интернета; • проявлять инициативу в 

поиске дополнительной информации; • создавать художественные 

тексты разных жанров в устной и письменной форме; • проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; • 

сопоставлять произведения разных видов искусства; 4. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: • принимать участие в групповом обсуждении 

заданий, в том числе творческих; • участвовать в коллективных 

инсценировках; • проявлять интерес к общению и групповой работе; • 

проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; • 

использовать различные речевые средства для передачи своего 

впечатления; • выражать свои мысли в устной и письменной форме;  

Обучающийся получит возможность научиться: • выражать свое 

мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

• уважать мнение собеседников; • принимать участие в подготовке и 

проведении инсценировок; • проявлять инициативу и 

самостоятельность в построении коммуникации. 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

 • воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического 

опыта; 

 • читать художественные, научно-популярные и справочные тексты со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• выразительно читать вслух доступные произведения 

• пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; • определять принадлежность 

произведения к одному из трех родов, к одному из жанров; • 

обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный ответ ;  

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания произведения;  

• соотносить главную мысль и название произведения;  

• ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение;  

• понимать и показывать на примерах особенности фол ьклорных жанров; 

• узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; 

 • соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал;  

• самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя Обучающийся получит возможность научиться:  



• понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

развитие чувства;  

• находить способы создания характера и изображения внутреннего мира 

героя в произведениях разных жанров; • пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко;  

• определять роль портрета и пейзажа в произведениях;  

• находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании 

комического; 

 • понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, 

справедливости, добре и зле; • создавать свои небольшие 

художественные тексты. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ. «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ по литературе. 

В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной формами речи; 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к 

таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 

моменту проверки. На уроках литературы проверяются:  

1) знание полученных сведений о писателях, поэтах и их творчестве;  

2) речевые умения.  

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ .Устный опрос является одним из 

основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые  сам 

же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. Если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала . 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 
но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 
     Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Реализация 

программы планируется  за счет уплотнения программного материала. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 

труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина 

(эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; 

репродукция картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края 

(региона). 

 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной 

песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной 

песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие 

жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный 

праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы 

 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 

любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление 

памятников древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 



языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о 

стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; 

тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; 

мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: 

Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления 

«М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие 

лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, 

язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как 

литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное 

направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями;театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 

Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 

нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 

личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный 

мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, 

тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое 

образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры 

по произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной 

гостиной «Мой Пушкин». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 



личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики 

героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение 

понятий о лирическом сюжете и композиции лирического 

стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с 

иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-

литературном музее «Москва Ивана Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические 

ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для 

характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 

персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. 

Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная 

литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие 

и сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 

рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», 

поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 

основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, 

любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, 

стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о 

жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики 

героев, цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-

краеведческая и литературно-краеведческая заочная экскурсия 

«Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по 

выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 

мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в 

сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 



Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в 

литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в 

изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие 

представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, 

составление цитатного плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; 

панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город 

русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание 

сценария литературно-музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель 

будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная 

идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение 

представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве 

(живопись, кинематограф, мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун 

поднялся…», «Фонтан». Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные 

средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с 

приветом…»,«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, 

чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль 

в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря 

языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над 

чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, 

например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

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

 



Из русской литературы XX века 

 

 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 

природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, 

поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в 

поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, 

выразительное чтение, различные виды пересказа. 

 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие 

представлений), диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на 

эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в 

литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» 

— по материалам изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия 

замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об 

автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных 

типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет 

М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. 

Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Романтические традиции. 

Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; 

репродукция картины В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

художественный вечер, посвященный романтизму. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), 

аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул 

родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» 

и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 



Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По 

есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о 

стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы 

на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей 

Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, 

рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, 

выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, 

работа со словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства 

художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). 

Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек 

и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая 

проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд 

— основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства 

речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства 

(роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики 

стихотворения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова 

«Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память 

— основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и 

поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в 

литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов 

XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  



В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в 

творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный 

литературный журнал «Имена на поверке». 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название 

рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды 

комментирования эпизода. 

 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его 

месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная 

высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; 

художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, 

письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в 

киноискусстве (сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. 

Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из 

поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть. 

 

Из зарубежной литературы 

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум...»,  «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты 

разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», 

«Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 

расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; 

японский пейзаж. 

 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение 

солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление 

о добре и силе. 



Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; 

перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания «С.Я.Маршак — переводчик». 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. 

Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в 

сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя 

и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), 

правда и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на 

языке других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам 

«Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 

постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с 

произведениями отечественных писателей. 

 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». 

М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и 

переводов. 

 

Для заучивания наизусть 

 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский 

престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с 

Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

«19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая 

Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 



А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 
 

Классы – 7 

Количество часов 

Всего – 68 часов; в неделю – 2 часа или 34 модульных урока 

Плановых контрольных сочинений домашних -2  

                                      Классных -2  

                                      Тестов  -2  

 
  



                          Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. 

 

Знакомство со структурой и особенностями учебника . 

Лирические жанры (эпос, лирика, драма) 

2 08.09  

2 Устное народное творчество 

Былины, их жанровые особенности.  «Вольга и Микула 

Селянинович».Былина «Илья Муромец» Образ Ильи 

Муромца 

 

2 15.09  

3 Русская народная песня 2 22.09  

4 «Повесть временных лет», её значение. Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» - повесть о вечной любви и дружбе 

 

2 29.09  

5 Из русской литературы XVIII века 

М. В. Ломоносов. Оды. 

Теория о трех штилях В.Ч. Час размышления 

«М.В.Ломоносов – учёный-энциклопедист» 

            2 06.10  



6 Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя  и его 

поэзией. 

 

 

2 13.10  

  7 Д.И.Фонвизин. «Недоросль» Своеобразие, основной 

конфликт пьесы и её проблематика 

 

2 20.10  

8 Образы комедии (портрет и характер, поступки, мысли, 

язык); Образование и образованность; воспитание и семья 

Подготовка к домашнему сочинению №1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

2   

9 

 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава».  

(«Полтавский бой»). Образ Петра Первого. 

«Песнь о вещем Олеге». 

Особенности жанра песни. 

 

2 27.10  

10 Р.Р. Классное сочинение  №1 на тему «Пётр I  

и Карл XII в поэме А.С.Пушкина «Полтава» 

В.Ч. «Час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин» 

 

2 03.11  

11 

 

М. Ю. Лермонтов Краткий рассказ о писателе. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

2 

 

10.11  



Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 

 

12 Н.В.Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и 

жизни «малень кого человека». 

«Шинель»: основ ной конфликт; трагическое и комичес кое. 

Образ Акакия Акакиевича 

2 24.11  

13 Р.Р. Классное с сочинение №2 на тему  Сюжет, герои и 

проблематика повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

В.Ч. «Петербургские повести» Н.В.Гоголя в русском 

искусстве (кино) 

2 

 

 

 

 

01.12  

14 И.С.Тургенев. 

Рассказ о жизни писателя Рассказ «Хорь и Калиныч»: 

природный ум, трудолюбие, смекалка, талант. 

«Певцы»:основная тема рассказа, талант 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стиха. 

2 08.12  

15 Н.А.Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта. 

Основная проблемтика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; 

Контрольное тестирование за 1 полугодие №1   

2 15.12  



 

16 

 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»  Особенности 

сказки. 

Анализ сказки «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

 

2 22.12  

17 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов».  

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы 

рассказа. 

Подготовка к домашнему сочинению №2 по произведению 

Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы». 

2 29.12  

18 А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», 

«Зреет рожь над жаркой нивой». 

В.Ч. Час поэзии в литературной гостиной « Стихи и песни о 

родной природе поэтов  XIX века» 

2 12.01  

19 Н.С.Лесков. «Лесков – писатель будущего». «Левша».  

Особенность проблематики и центральная идея повести. 

2 19.01  

  20 А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказов 

«Хамелеон» 

А.П.Чехов «Смерть чиновника»: разобла чение беспринцип 

ности, корыстолю бия, чинопочитания, самоуничижения. 

2 26.01  



21 Русская литература XX века 

А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть 

«Детство». Становление характера мальчика 

М.Горький. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»: контраст как основной приём раскрытия замысла. 

2 02.02  

22 И.А.Бунин. «Догорел  апрельский теплый вечер». Образ 

природы. 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, спра 

ведливость, покор ность,  смирение – основные проблемы 

рассказа. 

2 09.02  

23 А.И. Куприн «Куст сирени» Взаимопонимание, 

взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его 

героя.  

А.И.Куприн «Allez!»-рассказ о цирке и цирковых артистах 

2 16.02  

24 В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Маяковским летом на даче». 

С.А.Есенин. Рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом», 

«Отговорила роща золотая»  

2 

 

02.03  

25 

 

М.М.Пришвин 

«Москва-река» Легенда о происхожде 

2 09.03  

26 К.Г.Паустовский.  

«Мещерская сторона». Обыкновенная земля 

2 16.03  

27 А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями» 2 23.03  



«Василий Теркин»- поэма про бойца 

28 На дорогах войны. Стихотворения  Б.А. Богаткова, М.Джали 

ля, В.Н.Лобода 

Б.Л.Васильев «Летят мои кони» 

«Экспонат №…» 

 

2 

30.03  

29 В.М.Шукшин.Слово о малой Родине. Художественное 

своеобразие рассказа «Микроскоп» 

2 13.04  

30 Зарубежная литература 

Сонеты У.Шекспира 

Стихотворения  

Р. Бёрнса  

2 20.04  

31 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 2 27.04  

32 А.де Сент-Экзюпери 

«Планета людей» 

2 04.05  

33 Творчество Янки Купала. Японские хокку. 2 11.05  

34 Контрольное тестирование №2  

Рекомендации на лето. 

 

2 18.05  

 Резерв  25.05  



 

 

 

Рекомендуемая учебная литература, интернет издания, образовательные ресурсы 

Состав УМК: 

Программа «Литература. 5 – 11 классы общеобразовательной школы» / 

Авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2018. 

Базовый учебник «Литература 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях» / Автор-составитель Г.С. меркин 

– М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2015. 

Тематическое планирование к учебнику «Литература. 7 класс» (автор-

составитель Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва, под редакцией Г.С. Меркина. – М.: 

«Русское слово», 2018. 

Методическое пособие для учителя «Уроки литературы. К учебнику 

«Литература. 7 класс» (автор-составитель Г.С. Меркин)  / Ф.Е. Соловьёва, под 

редацией Г.С. Меркина. – М.: «Русское слово», 2018. 

               Рабочая тетрадь «Литература. 7 класс». В 2-х ч. / Ф.Е. – М.: «Русское 

слово», 2015. 

Дополнительная литература 
1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 7 класс. – М: Издательство 

«Экзамен», 2018. 
2. Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: Программы. Содержание работы по классам. V – VIII классы. – М.: 
АРКТИ, 2010. 

3. И.В. Золотарёва. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
4. Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
5. Соловьёва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 7 класс» 

(авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2018. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит 
антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 
языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; 
методические разработки и другие полезные материалы. 

2. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для 

школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому 

языку и литературе; методика написания сочинений и различные учебные 

материалы; полезная справочная информация. 

3. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.rusword.org/rus/index.php


прошлого, настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской 

филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию 

афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и 

народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные 

современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою 

точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается 

английское зеркало сайта, дополненное материалами по английской 

филологии.  

4. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала 

«Нива» за 1899 г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

В журнале рассказывается о жизни Пушкина, его значении для русской 

поэзии. Помимо этого имеются тексты некоторых произведений поэта и 

литографии.    

5. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это 

сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая 

информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. 

п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также 

истории русской филологии и фольклористики. Библиотека находится в 

стадии разработки и пополнения. 

6. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей 

творчества Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию 

и тексты большинства произведений писателя, цитаты из его произведений, 

иллюстрации к произведениям, критические статьи, материалы в помощь 

учителю литературы. 

7. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. 

На сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные 

материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, 

также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их 

лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и 

сентиментализму. 

8. http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. 

Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее 

научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для 

современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных 

разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика 

преподавания (теория преподавания, содержание обучения, литературное 

развитие читателя-школьника). 
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