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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 7 классов составлена в соответ-

ствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 Г. № 309 (РЕД. ОТ 23.07.2013 Г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

- Областной закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об об-

разовании в Ульяновской области»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.20-4 г. № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. « 1577 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного  общего образования, утверждѐн-

ный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

ждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. №413»; 

- Примерная программа по литературе. 

Программа составлена с использованием материалов Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования
1
, 

Примерной программы по литературе для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы 

программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин)
2
. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. Г. С. Мер-

кин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021: ил. – (Инновационная шко-

ла). 

                                                        
1ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2
 Программы курса «Литература». 5-9 классы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015 г. (ФГОС. Инновационная школа). Программа построена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и Примерной программы по 

литературе. 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, опреде-

ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средства-

ми учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, кото-

рые определены Федеральным государственным стандартом общего образо-

вания. 

 

Цели курса 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в системати-

ческом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и граж-

данина; 

- создание представлений о русской литературе как едином националь-

ном достоянии; 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманисти-

ческим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, не-

обходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-

ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, коммен-

тировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложен-

ных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необхо-

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

- использование опыта общения с произведениями художественной ли-

тературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосо-

вершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Содержание курса литературы в 7 классе обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения. Литературе принадлежит ве-
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дущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чте-

ние и текстуальное изучение художественных произведений. Рабочая про-

грамма включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по литературе, примерной программой (автор-составитель Г.С.Меркин). 

Курс литературы ориентирован на совершенствование умения анализа 

и интерпретации художественного текста, предполагающего установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, лите-

ратурным окружением и судьбой писателя; развитие способности формули-

ровать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения; воспитание у школьника актив-

ного отношения к действительности, к природе, ко всему окружающему ми-

ру, выявлению места художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспи-

тательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие 

художественного вкуса (который, в свою очередь, служит верному и глубо-

кому постижению прочитанного) содействуют появлению прочного, устой-

чивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания 

как важнейших качеств развитой личности.  

Воспитательные задачи курса предназначены для того, чтобы сформи-

ровать устойчивый интерес к чтению и  воспитать  через постижение прочи-

танного важнейшие качества личности: доброту, сердечность и сострадание, 

чтобы отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной пробле-

матикой произведения. 

Образовательные задачи должны способствовать формированию уме-

ний  творческого углублѐнного чтения, читательской самостоятельности, 

умений видеть текст и подтекст,  особенности создания образа, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых 

умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить кон-

спект статьи, прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, видеть писателя в контексте общей культуры, 

истории и мирового искусства. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Оба предмета формируют коммуникативные 

умения и навыки , лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла, 

историей и обществознанием. 

   Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество обучающихся. Творческие работы различных жанров способ-

ствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в зна-
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чительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами рече-

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выби-

рать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Лингвистическая компетенции обеспечивает познавательную культуру 

личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки. 

Культуроведческая компетенция предполагает понимание следующих 

моментов: отношение к родному языку – это отражение духовно-

нравственных качеств личности; изучение родного языка – это изучение 

национальной культуры; владеть языком как средством общения – значит, 

владеть культурой речевого поведения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

по¬строения российского гражданского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования со-

циальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конcтруирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

раз-вития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образо-

вания - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

до¬стижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 

обра¬зовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Усиление системно-деятельностной направленности курса литературы 

в 7 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения явля-

ются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (– учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументиро-

вать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом рече-

вой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказыва-

ние; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

– задавать вопросы); 

познавательные универсальные учебные действия (самостоятельно вы-

читывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную инфор-

мацию текста, воспринятого на слух; 
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– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными видами аудирования (выборочным, озна-

комительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подроб-

но, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения);  

регулятивные универсальные учебные действия (– самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями).  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фоль-

клористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-

нально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой дея-

тельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетиче-

ское отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознани-

ем литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с обще-

ственной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творче-

ство учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют разви-

тию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане 
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Учебный образовательный план МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ле-

нина» г. Ульяновска предусматривает обязательное изучение литературы в 7 

классе в объѐме 68 ч. в год (2 ч. в неделю). Содержание планирования вклю-

чает 70 уроков различных типов (из  них 2 – резервные). 

Литература занимает центральное место в формировании и утвержде-

нии культурного самосознания российского общества, это сокровищница ду-

ховно-нравственных ценностей, олицетворение нации, отражение истории 

народа.  

Изучение литературы способствует формированию у подрастающего 

поколения нравственных начал, которые  являются необходимым условием 

устойчивого развития и безопасности общества и государства.  

Качественное литературное образование необходимо каждому гражда-

нину России и должно стать государственным делом. 

Учебный предмет «Литература» – один из главных предметов школь-

ного образования, объединяющий дисциплины гуманитарного цикла. Он 

вводит ученика в соприкосновение со сферой нравственных ценностей и  

способствует созданию культурно обусловленного, этически надежного и 

социально продуктивного образа личности. 

Изучение художественной литературы формирует творческое (созида-

тельное) мышление, которое совместно с образным и словесно-логическим 

мышлением  полагаются в основу формирования личности. Высшие нрав-

ственные ценности, такие, как добро, любовь, верность, мужество, честность, 

долг, милость, справедливость, – усваиваются через произведения художе-

ственной литературы и задаются конкретными примерами. 

Русская литература на протяжении тысячелетия была важнейшим зве-

ном, соединяющим культурные традиции народов России – единого куль-

турного пространства. Предмет «Литература» предполагает изучение в шко-

ле общезначимого для всех народов России классического художественно-

литературного наследия.  

Изучение литературы объединяет территориальные, этнические, про-

фессиональные, культурные, возрастные группы, и на этой основе обеспечи-

вает творческое использование единого культурного достояния новыми по-

колениями россиян. Верно поставленное преподавание предмета «литерату-

ра» должно гарантированно служить развитию современного российского 

общества, формированию у подрастающего поколения нравственных начал, 

которые  являются необходимым условием устойчивого развития и безопас-

ности общества и государства. 

 Результатом образования в сфере гуманитарных дисциплин должно 

стать формирование человека как личности, вмещающей всѐ лучшее, что со-

здано отечественной и мировой культурой, а предмет «Литература» – дей-

ственный инструмент осмысления места человека в культурно-историческом 

процессе и гармонизации отношений между различными культурными груп-

пами российского общества.  
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Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литерату-

ру как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-

эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдель-

ных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики; научиться анализировать и оценивать литературные про-

изведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдаю-

щихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на 

основе осознания функций языка и художественной образности литератур-

ного текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся полу-

чает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных уме-

ний, навыков и способов деятельности, овладение ко-торыми является необ-

ходимым условием развития и социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и клас-

сификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различно-

го типа; отделение основ-ной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положе-

ний на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основ-

ными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художе-

ственного произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста (сочинения различ-ных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и совре-

менной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулиро-

вать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным 

текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании 

литературы. 
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Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художе-

ственного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения лите-

ратуры); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответ-

ствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рас-

сказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление кино-сценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблем-

ные вопросы, комментирование художественного произведения, установле-

ние ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произ-

ведений художественной литературы и выявление в них общих и своеобраз-

ных черт. 

При изучении литературы в 7 классе на первый план выходят задачи 

развития способности формулировать и аргументировано отстаивать лич-

ностную позицию, связанную с нравственной пробле-матикой произведения. 

Совершенствуются умения анализа и интерпретации художественного тек-

ста, предполагающие установление связей произведения с исторической эпо-

хой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Важной задачей литературного образования становится систематизация 

представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в 

себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, 

биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в 

прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углуб-

ляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняют-

ся по объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, сопо-

ставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также 

могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпи-

граммы и др. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по осво-

ению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с эле-

ментами комментария, с творче-ским заданием); 
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- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произ-

ведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источни-

ков и умения работать с ними. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

 1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литерату-

ры и еѐ роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиаль-

ных отличий художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведе-

ний устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражѐнную в литературных про-

изведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повест-

вователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные осо-

бенности произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать автор-

ский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, по-

этической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное твор-

чество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литератур-

ные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, дра-

ма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание ли-

тературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 



13 
 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический ге-

рой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, сим-

вол, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, рито-

рический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и 

проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках ис-

торико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе при-

надлежность произведения к историческому времени, определѐнному лите-

ратурному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами био-

графии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского ми-

ровоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 про-

изведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, ис-

пользуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с по-

зицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказы-

вания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с ис-

пользованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, 

отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие пись-

менные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тек-

стуально изученных художественных произведений древнерусской, класси-

ческой русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том чис-

ле с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 
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«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Ли-

за»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; коме-

дия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотво-

рения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 

«Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», по-

весть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяков-

ского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохо-

ва «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Васи-

лий Тѐркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стень-

ка Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распу-

тина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Пла-

тонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI 

в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айт-

матов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трѐх поэтов по выбору (в 

том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследователь-

ской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полу-

ченных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том чис-

ле информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень, 

для выполнения учебной задачи; применять информационно-
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коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информа-

ционной безопасности. 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач,  основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебного п    Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего и среднего образовани предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющих вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки достижений планируемых результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивиду-

альных  образовательных достижений на основе «метода сложения», при ко-

тором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного про-

должения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшегоразвития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов предмета; 

- предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐ-

та при построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выде-

ленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени образования, но не по профиль-

ному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценке 

«удовлетворительно»/ «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует  об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить 

два уровня, превышающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо»/ «4»; 
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Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-

но»/ «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» «2»; 

низкий уровень достижений, оценка «плохо»/ «1». 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производит-

ся также на основании сочинений и других письменных проверочных работ 

(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 7 классе — 2—2,5 

тетрадные страницы. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценива-

ется двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 7  классах  первая оценка за содержание и речь относится к 

литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими ос-

новными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитан-

ных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии 

с ведущими идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чте-

ния с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
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Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять вза-

имосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; уме-

ние пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумен-

тации своих выводов,  свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владе-

ние монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важ-

нейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточ-

ном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведе-

ние и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение мо-

нологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание со-

держания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотрен-
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ных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исхо-

дя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность ос-

новных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочине-

ниях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительны-

ми средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, де-

лать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соот-

ветствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два рече-

вых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживаю-

щее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а так-

же делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соот-

ветствующее содержанию. 

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

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но од-

носторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнару-

живается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти ре-

чевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о по-

верхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа от-

дельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых рече-

вых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном не-

знании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее 

большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок сле-

дующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ Название темы Общее 

 количество 

 часов 

1. Введение в курс русской литературы 1 

2. Из устного народного творчества 4 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 6 

5. Из русской литературы XIX века 24 

6. Из русской литературы XX века 24 

7. Из зарубежной литературы 7 

8. Резервные уроки 2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 К ОКОНЧАНИЮ 7 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 
- содержание изученных художественных произведений, основные 

факты жизни и творческого пути писателей и поэтов, изучаемых в 7 классе; 

изученные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст, выделять 

смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного; 

- определять род и жанр произведения; характеризовать особенности 

сюжета, композиции,  роль выразительных средств; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблему изученного произ-

ведения,  давать характеристику героев произведения; сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; выражать своѐ отношение к прочитан-

ному;  

- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу-

жую точку зрения и аргументировать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении; пользо-

ваться справочным аппаратом учебника и школьным словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

К концу 7 класса обучающиеся должны: 

- иметь представление об отличии художественной литературы от 

научно-популярной; письменной литературы от произведений УНТ; 

- практически освоить понятия, связанные с изображением героя в ху-

дожественном произведении (портрет, авторская характеристика, эпизод, 

сюжет, изобразительно-выразительные средства языка; 

- практически освоить понятия, характеризующие стихотворную речь 

(строфа, рифма, стихотворные размеры, ритм). 

 В области читательской и литературно-творческой деятельно-

сти учащиеся должны: 
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- выделять эпизод и определять связь его с предыдущими и последую-

щими событиями в произведении; 

- характеризовать героя произведения на основании его поступков, вза-

имоотношений с другими персонажами, его речи и авторской характеристи-

ки; 

- сопоставлять героев произведения в соответствии с поставленной 

учителем проблемой; 

- различать тему и основную идею художественного произведения; 

- объяснять роль некоторых изобразительно-выразительных средств 

языка (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение); 

- практически определять принадлежность изученных произведений к 

одному из литературных родов и жанров; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями и школьной 

справочной литературой; 

- выразительно читать изученные произведения или их фрагменты; 

- читать наизусть произведения или их фрагменты, указанные учите-

лем; 

- пересказывать устно и письменно (изложение – подробное, выбороч-

ное, сжатое) эпические произведения или их фрагменты; 

- составлять простой и сложный план своего выступления и сочинения; 

- давать устный и письменный развернутый и обоснованный ответ на 

вопрос; 

- писать сочинение по литературным произведениям (рассказ о герое с 

элементами его характеристики), по иллюстрациям и произведениям живо-

писи в связи с литературными произведениями; 

- писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выраже-

нием своего отношения к героям и событиям. 

 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся в 7 классе 
 

 

оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

 соблюдение норм и правил поведения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории; 

 наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, форми-

руемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим по-

зициям: 



23 
 

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

во-площению найденных решений в практику; 

  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществ-

ляется по итогам выполнения проверочных (тестовых) работ, в рамках си-

стемы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежу-

точной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проек-

та.  

Основным объектом оценки предметных результатов является спо-

собность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач на основе изучаемого учебного материала. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. Программы курса «Литература». 5-9 классы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 г. 

(ФГОС. Инновационная школа). Программа построена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и Примерной про-

граммы по литературе. 

Учебники 

2. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014.: ил. – (Инновационная школа). 

Методические пособия 

3. Соловьѐва Ф. Е. Уроки литературы. Методическое пособие к учебнику 

Г. С. Меркина «Литература». 7 класс. – М.:  ООО Русское слово, 2014г. 

 Соловьева  Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 7 

класс» (автор-составитель Г.С. Меркин)». – М.: Русское слово, 2010г. 

 Методические рекомендации к курсу «Литература. 7 класс» / авт.-сост. 

Ф.Е. Соловьѐва. – М.: ООО Русское слово, 2013г. 

Рабочая тетрадь 

4. (ФГОС) Соловьева Ф. Е. Рабочая тетрадь: к учебнику Г. С. Меркина 

«Литература»: 7-й класс. В 2 ч. /  под ред. Г. С. Меркина. -  М.:  ООО 

Русское слово, 2014г. 

Словари 

5. Литературоведческие словари (словарь учебника, словарь по каждой 

теме на диске) 

Демонстрационные материалы 

7. Таблицы демонстрационные «Литература 7 класс» 

 Портреты писателей (плакаты) 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс/ 

сост. Е.Н. Зубова. – М.: Вако, 2014г. 

16. 7 класс: Итоговая контрольная работа по литературе: 2 варианта (печат-

ная форма) 

Учебные презентации 

17. Мультимедийное приложение к учебнику (7 класс). Диск содержит 

аудиозапись изучаемых произведений или выразительное чтение их 

фрагментов; художественные тексты для самостоятельного изучения; 

упражнения, позволяющие проконтролировать качество усвоения мате-

риала; словари литературоведческих терминов для каждой темы; дидак-

тические материалы и рубрики с дополнительной информацией из раз-
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личных областей культуры и искусства. 

Интернет- ресурсы 

28. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаменталь-

ная электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ) — 

это сетевая многофункциональная информационная система, аккумули-

рующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобра-

зительную 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. 

29. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и по-

этов. На сайте можно найти не только биографии писателей, но и раз-

личные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей 

и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, ос-

новные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму. 

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

сервер. Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулиру-

ющее 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 препо-

давания (теория преподавания, содержание обучения, литературное раз-

витие читателя-школьника). 

31. http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия га-

зеты предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в 

школе. Разделы сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок, 

Книжная полка, Литературный календарь и многое другое. 

32. http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте 

представлены основные памятники русской словесности вплоть до 

XVIII века. Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, 

но в современной орфографии. Также предполагается разместить 

краткий словарь старославянских, церковно-славянских и 

древнерусских слов, не понятных современному читателю. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература, используемая учителем 

 

1. Егорова Т.И., Золотарева М.С. Литература в 7 классе.  Методические сове-

ты (Книга для учителя). - М., 2011. 

2. Обласов Т. В. Методика развития умений школьников работать с учебными 

и научными текстами на уроках литературы. – М.: ООО Русское слово, 

2013г. 

3. Соловьева Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 класс» : 

методическое пособие – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

4. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / 

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

«ТИД «Русское слово — РС», 2010. — 200 с. 

5. Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

6. Соловьева С.Ф. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 класс» (авт.-

сост. Г.С. Меркин): методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. 

Меркина. – М.: Русское слово, 2012. 

7. Литература. 7 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., Мер-

кин Б.Г. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

8. Литература. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Части 1, 2. Соловьева Ф.Е. . – 

М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

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

составитель Г.С.Меркин). Ф.Е.Соловьева. М.: «Русское слово», 2011 

10. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 7 класс. Методическое пособие.( к учеб-

нику «Литература.7 класс» М.: «Русское слово», 2012 

11. Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание.7 кл. 

Н.Егорова.- «Вако» 2010 

12. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ 273 от 29.12.2012 

13. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования / Под  А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвеще-

ние, 2008. 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельно-

сти, моделирования и технического творчества учащихся». 

15.  Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

16. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В.Бордовской. М.: 

Кнорус,2011. 

17. Таблицы демонстрационные «Литература 7 класс» 
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18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования. М.: Просвещение, 2010. 

19. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. 

А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

20. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 
Литература, рекомендуемая для обучающихся 

 

1. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.: 

ил. – (Инновационная школа). 

2. Зубова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. – 

М.: Вако, 2014г. 

3. (ФГОС) Соловьева Ф. Е. Рабочая тетрадь: к учебнику Г. С. Меркина «Ли-

тература»: 7-й класс. В 2 ч. /  под ред. Г. С. Меркина. -  М.:  ООО Русское 

слово, 2014г. 

Школьные словари 

1. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь, Дрофа, М., 

2003. 

2. Есин А.Б. Школьный словарь литературных терминов и поня-

тий, Дрофа, М., 2004 
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