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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован
Министерством юстиции  Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер  –  64101)  (далее  –  ФГОС
ООО),  а  также  федеральной  рабочей  программы  воспитания,  с  учётом  Концепции  преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного
облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место  в
эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в  становлении  основ  их
миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения
являются  феноменом  культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и
многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных  образах,  которые  содержат  в  себе
потенциал  воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-эстетическим  ценностям,  как
национальным, так и общечеловеческим. 

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение  выдающихся
художественных произведений русской и мировой литературы,  что способствует постижению таких
нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,  честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.
Целостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация
возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит
от возрастных особенностей школьников,  их психического и литературного развития,  жизненного и
читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без
учёта  преемственности  с  учебным  предметом  "литературное  чтение"  на  уровне  начального  общего
образования,  межпредметных связей с  русским языком,  учебным предметом "История"  и  учебными
предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления,
художественного  вкуса,  формированию  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  его
воплощения в творческих работах различных жанров. 

В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного  процесса  (от
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и
зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения учебного предмета "Литература".
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся

потребности  в  качественном  чтении,  культуры  читательского  восприятия,  понимания  литературных
текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности
к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе
высоких  духовно-нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются
от 5 к 9 классу. 

Задачи,  связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением  культурной
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой



культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической
литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы;  воспитании  уважения  к  отечественной
классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,  способствующей  воспитанию
патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур;
освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  дальнейшего
развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках,
так  и  прочитанных  самостоятельно,  что  способствует  накоплению  позитивного  опыта  освоения
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых
литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего  эстетическим
вкусом,  с  формированием  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  направлены  на  формирование  у  школьников  системы  знаний  о
литературе как искусстве  слова,  в том числе основных теоретико  и историко-литературных знаний,
необходимых  для  понимания,  анализа  и  интерпретации  художественных  произведений,  умения
воспринимать  их  в  историко-культурном  контексте,  сопоставлять  с  произведениями  других  видов
искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи
направлены  на  развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их  художественные
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;
воспринимать  тексты  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,  реализуя
возможность  их  неоднозначного  толкования  в  рамках  достоверных  интерпретаций;  сопоставлять  и
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с
произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других
искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических  возможностей
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,
мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов
художественной литературы и умений создавать  разные виды устных и письменных высказываний,
редактировать  их,  а  также  выразительно  читать  произведения,  в  том  числе  наизусть,  владеть
различными видами пересказа,  участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку
зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом специфики проявления дефекта при
ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, соблюдения
норм  речевого  общения  и  социализация,  формирование  читательских  компетенций  -  поиск,
интерпретация,  систематизация  информации,  формирование  и  развитие  умения  осознанно
воспринимать  текст,  выделять нравственную проблематику,  формировать представление  о жанрах и
художественно изобразительных средствах литературы.

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи:
развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и содержания;
совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и осуществление

его  смыслового  анализа;  умения  интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских
ассоциаций,

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному;

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего характера
в различных форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах;

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного использования



в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации;
развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов;
совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков,

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования  на  основе  осознания  художественной  образности  литературного  текста;  развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления художественного
текста,  понимания  позиции  автора,  а  также  мотивов  и  поступков  героев  произведений;  развитие
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;

формирование  и  развитие  текстовой  компетенции:  умений  работать  с  текстом  в  ходе  его
восприятия,  а  также  его  продуцирования,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Согласно  Учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  314  Фрунзенского  района  города  Санкт  Петербурга  на
изучение программы по литературе в 7«ВГ» отводится 2 часа в неделю, 68 часов год.

Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и 
отношение к героям.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.)
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные черты характера Ильи
Муромца. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. 
Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина (начальные 
представления). 
Пословицы и поговорки. 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц.
Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный 
смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 
тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представления). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.)
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 
Теория. Поучение (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория.Ода (начальные представления). 
Гавриил  Романович  Державин.Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времен в  своем стремленьи  ...»,  «На
птичку  ...»,  «Признание». Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.  Утверждение  необходимости
свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч.)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный 
всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 



истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII).
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория. Летопись.
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести. Теория. Повесть 
(развитие представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI 
века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива ...», «Молитва», «Ангел». Теория. Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 
повести. Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 
представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бенин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. 
«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. «Бирюк». Для 
чтения и обсуждения. Теория. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня 
Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 
шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения. 
Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Алексей 
Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий Шибанов» Историческая 
тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика произведения. Теория. Роман. (начальное 
понятие).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий 
помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков.
Теория. Гротеск (начальное понятие). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 
«Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 
трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова. Теория. Сатира и юмор как формы комического. 
«Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (19 ч.)



Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 
выбору учителя и учащихся). 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие
силы народа. «Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды.Теория. Понятие об идее произведения. 
Портрет как средство характеристики героя. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 
общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои Платонова.
Борис Леонидович Пастернак. Лирика. Чтение и анализ стихов.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ...», «Июль -
макушка лета.», «На дне моей жизни ...» - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, 
размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория. Лирический герой (развитие понятия). Час мужества.Интервью с поэтом-участником Великой 
Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 
войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ...», стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 
Ритмы и образы военной лирики. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 
нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, без духовности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Теория
литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические 
жанры (начальные представления). 
Михаил Зощенко.«Беда».Смеяться или плакать."Тихая моя родина…".
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 
Песни на стихи поэтов 20 века.
Краткое изучение творчества поэтов. (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский)..
Расул Гамзатов.Знакомство с творчеством поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (9 ч.)
Роберт Бернс.Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 
родины. 
Японские хокку (трехстишия). Теория. Особенности жанра хокку (хайку). О. Генри. «Дары 
волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных произведений) или



для обзорного изучения осуществляется с учетом его соответствия речеязыковым и связанным с ними
речемыслительным  возможностям  обучающихся  с  ТНР  данного  возраста,  а  также  потенциала
коррекционного воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на формирование языковой
личности обучающегося, в частности.

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, сюжетно-
композиционными  особенностями,  языковым  (фонетическим,  лексическим,  грамматическим)
наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном возрастном этапе.

В  зависимости  от  указанных  факторов  произведения  по  выбору  учителя  могут  изучаться  на
доступном  обучающимся  уровне  обзорно  (например,  обзор  мифологических  текстов,  произведений
древнерусской  литературы  и  устного  народного  творчества;  обзор  стихотворений  на  тему
романтической мечты и других) или фрагментарно.

В  целях  достижения  коррекционно-образовательных  целей  литературные  произведения  для
изучения  (стихотворения,  рассказы,  повести,  фрагменты  произведений  и  другие)  могут  выбираться
учителем  самостоятельно  с  учетом  рекомендуемого  ФОП  списка  авторов  и  тематической
направленности.  Также  учителем  определяется  количество  изучаемых  произведений  (например,
количество рассказов  А.П.  Чехова,  А.П.  Платонова,  зарубежных писателей,  сказок  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина,  рассказов  и  стихотворений  в  прозе  И.С.  Тургенева;  стихотворений  А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова,  Н.А.  Некрасова  и  других)  и  количество  стихотворений  для  обязательного  заучивания
наизусть.
Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой нарушения) может 
быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной и отечественной литературы 
разных эпох, в том числе произведениями писателей родного края (с учетом регионального 
компонента). Основными критериями отбора произведений для изучения на уровне основного обучения
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 
на личность обучающегося, соответствие задачам и его развития, возрастным особенностям, 
речеязыковым возможностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего

образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными
в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами

поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
— активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях;

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
— представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
в том числе с опорой на примеры из литературы;

— представление о способах противодействия коррупции;



— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;

— активное участие в школьном самоуправлении;
— готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;  помощь  людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе,  проявление  интереса  к  познанию родного языка,  истории,

культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России  в  контексте  изучения произведений
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в
художественных произведениях;



— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание
на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой

поведения и поступков персонажей литературных произведений;
— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений;

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 
и самовыражения;

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;

— стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного
литературного образования;

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая

дальнейшие цели;
— умение принимать себя и других, не осуждая;
— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений;
— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:



— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 
литературных произведений;

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

— готовность адаптироваться в профессиональной среде;
— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;
— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач

в области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей среды;

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

— активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе
сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими экологические
проблемы;

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;
— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:
— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;
— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития;

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;
— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;
— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.
Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия:
— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса);

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа;

— с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной
задачи;



— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
учебной задачи;

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;
— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии;
— формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном

образовании;
— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение
— проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению  особенностей  литературного  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей объектов между собой;

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования;

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных

или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3) Работа с информацией:
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;
— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую

информацию различных видов и форм представления;
— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,

иной графикой и их комбинациями;
— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным

учителем или сформулированным самостоятельно;



— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и

целями общения;
— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;
— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и

корректно формулировать свои возражения;
— в ходе учебного  диалога  и/или  дискуссии задавать  вопросы по существу обсуждаемой

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности
общения;

— сопоставлять свои суждения с суждениями других  участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с
использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:
— использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы  на  уроках  литературы, обосновывать
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— уметь обобщать мнения нескольких людей;
— проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать

организацию  совместной  работы  на  уроке  литературы  и  во  внеурочной  учебной  деятельности,
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;
— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно
формулировать свои возражения;



— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности
общения;

— сопоставлять свои суждения с суждениями других  участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с
использованием иллюстративных материалов;

— участниками взаимодействия на литературных занятиях;
— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед
группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:
1) Самоорганизация:
— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя

ситуации, изображённые в художественной литературе;
— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

— составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном
объекте;

— делать выбор и брать ответственность за решение.
2) Самоконтроль:
— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
— вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств  и  изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и
условиям.

3) Эмоциональный интеллект:
— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и

эмоциями других;



— выявлять и анализировать причины эмоций;
— ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого,

анализируя примеры из художественной литературы;
— регулировать способ выражения своих эмоций;
4) Принятие себя и других:
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над

взаимоотношениями литературных героев;
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не

осуждая;
— проявлять открытость себе и другим;
— осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического;
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения:
— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи;

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 
сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 
композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 
художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста,
литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,  выборочный
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать
вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для
оценки



прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с

учётом литературного развития обучающихся);
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных

произведений фольклора и литературы;
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических

впечатлений, а также для собственного развития;
10) планировать  с  помощью  учителя  собственное  досуговое  чтение,  расширять  свой  круг

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;
11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);
12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими
интернет- ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.

К концу 7 класса обучающийся научится:
На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не

менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных).
По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную

тему  (с  опорой  на  одно  или  несколько  произведений  одного  писателя),  сочинение-рассуждение  на
свободную  (морально-этическую,  философскую)  тему  с  привлечением  литературного  материала
(объемом сочинений не менее 70 слов).

Коррекционно-развивающая направленность курса
.  В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным

материалом в процессе обучения варьируется.
Выбор  конкретного  варианта  осуществляется  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

педагогического  консилиума  и  в  соответствии  с  тяжестью  проявления  и  структурой  речевого
нарушения.

Теоретический  материал  филологической  направленности  (например,  определения  понятий,
литературоведческой  терминологии  и  литературно-исторических  справок)  адаптируется  в  плане  его
языкового оформления и объема предъявляемой информации.

Установление взаимосвязи с  материалом уроков истории,  сведений о тексте  из курса  русского
языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность мышления.

. Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и ознакомление с
ним  обучающихся  осуществляется  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  восприятия
обучающегося и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и
письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал (например,
грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным сопровождением
(схемы, модели, другое сопровождение).

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, иные виды
работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему
или по заданию и другие виды) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на
алгоритм, схему и (или) конкретные образцы.

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой работе и
комментированному  чтению,  что  поможет  избежать  искаженного  понимания  текста  (например,
смешения значений близких по звучанию слов).

Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне  основного  общего
образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в



обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне  основного  общего
образования  обучающимися  с  ТНР  соответствуют  личностным  результатам  освоения  содержания
данной программы в ФООП ООО.

Метапредметные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне  основного  общего
образования обучающимися с ТНР соответствуют метапредметным результатам освоения содержания
данной программы в ФООП ООО.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне  основного  общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании
гражданственности и патриотизма, укреплении единства

многонационального народа Российской Федерации;
2)  понимание  специфики  литературы  как  вида  искусства,  принципиальных  отличий

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3)  овладение  умениями  эстетического  и  смыслового  анализа  произведений  устного  народного

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать  прочитанное,  понимать  художественную  картину  мира,  отраженную  в  литературных
произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять
позицию  героя,  повествователя,  рассказчика,  авторскую  позицию,  учитывая  художественные
особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

5)  овладение  теоретико-литературными  понятиями  и  использование  их  в  процессе  анализа,
интерпретации  произведений  и  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений  (художественная
литература и устное народное  творчество,  проза и  поэзия,  художественный образ,  факт и вымысел,
литературные  направления  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм),  роды  (лирика,  эпос,
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня,
ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание
литературного 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,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж,
речевая  характеристика  героя,  реплика,  диалог,  монолог;  ремарка;  портрет,  пейзаж,  интерьер,
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет,
метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория,  риторический  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;

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного
процесса  (определять  и  учитывать  при  анализе  принадлежность  произведения  к  историческому
времени, определенному литературному направлению);

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том
числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

8)  овладение  умением сопоставлять  произведения,  их фрагменты (с учетом внутритекстовых и
межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты  разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;

9)  овладение  умением  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства  (живопись,  музыка,  театр,
кино);

10)  совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному  произведению  и
формулировать вопросы к тексту;

12)  развитие  умения  участвовать  в  диалоге  о  прочитанном  произведении,  в  дискуссии  на



литературные  темы,  соотносить  собственную  позицию  с  позицией  автора  и  мнениями  участников
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;

13)  совершенствование  умения  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  жанров,
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250
слов),  аннотацию,  отзыв,  рецензию,  применять  различные  виды  цитирования,  делать  ссылки  на
источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты;
14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа):

15)  понимание  важности  чтения  и  изучения  произведений  устного  народного  творчества  и
художественной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника  эмоциональных  и  эстетических
впечатлений, а также средства собственного развития;

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой
круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

17)  формирование  умения  участвовать  в  проектной  или  исследовательской  деятельности  (с
приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

18)  овладение  умением  использовать  словари  и  справочники,  в  том  числе  информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах,
в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень,
для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.

. К концу 7 класса обучающийся научится:
На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не

менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных).
По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную

тему  (с  опорой  на  одно  или  несколько  произведений  одного  писателя),  сочинение-рассуждение  на
свободную  (морально-этическую,  философскую)  тему  с  привлечением  литературного  материала
(объемом сочинений не менее 70 слов).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО.
 Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования,

обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  основными  функциями
являются:  ориентация образовательного процесса  на достижение планируемых результатов  освоения
ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При организации оценочных процедур в  соответствии с ФАОП ООО для обучающихся  с ТНР
(вариант  5.2)  могут  быть  специальные  условия,  обусловленные  особыми  образовательными
потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия
включают:

1)  особую форму организации аттестации (в  малой группе,  индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР;

2)  привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие  привычных  для
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

3)  присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации  деятельности;  при  необходимости
предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная
поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к
заданию);

4) при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР:

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы,

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она  дополнительно

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
5)  увеличение  времени,  отводимого  обучающемуся,  в  1,5  -  2  раза  в  зависимости  от

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР;



6)  возможность  организации  короткого  перерыва  (10  -  15  мин)  при  нарастании  в  поведении
ребенка проявлений утомления, истощения.

Система  оценки  должна  быть  персонифицирована  в  соответствии  с  тяжестью  нарушения,  его
нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности.

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых или речевых
норм,  связанных  с  недостатками  произносительной  стороны  речи  (произношение  звуков,
воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и другими
недостатками).

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: замены
букв, перестановки, пропуски и другие.

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических)
ошибок:  3  дисграфические  ошибки  одного  типа  (акустические,  моторные,  оптические,  ошибки
языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.

В  зависимости  от  доступных  обучающимся  видов  речевой  деятельности  работа  с  вербальным
материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретного варианта осуществляется
учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и
в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.

Отбор  вербального  материала  для  контрольных  и  проверочных  работ  осуществляется  в
соответствии с целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с
учетом речеязыковых возможностей обучающихся.

Предъявление  вербального  материала  осуществляется  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей  восприятия  обучающихся  и  может  быть  только  устным  (аудирование),  только
письменным  (чтение)  или  устным  и  письменным  в  сочетании  (аудирование  и  чтение).  Возможно
преобразование вербального материала (например,  текстовых задач)  в графический или предметный
(схемы, модели).

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, иные виды
работы  с  текстом  (редактирование,  трансформация,  восстановление  и  другие  виды  работы)
осуществляется  после  предварительного  анализа  с  возможной  опорой  на  алгоритм,  схему  и  (или)
конкретные образцы.

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному алгоритму
с возможной опорой на схему.

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного ответа,
предоставление времени на подготовку ответа.

Всеми  участниками  образовательного  процесса  осуществляется  организация  и  соблюдение
речевого  режима,  являющегося  обязательным  для  обучения  обучающихся  по  варианту  5.2.  Это
относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный речевой и голосовой режим (при
заикании, нарушениях голоса или в иных случаях).

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в  образовательной организации
являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего  мониторинга
образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального,  регионального  и
федерального  уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа
аттестационных процедур;

оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа  аккредитационных
процедур.

 Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
требования  ФГОС  ООО,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
обучающимися  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2).  Система  оценки  включает
процедуры внутренней и внешней оценки.

 Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
 Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования <51>;



мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
 Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  обучающихся

проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  а  также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности  обучающихся.  Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки  в  качестве  которых  выступают  планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

 Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.  Он реализуется  как по отношению к содержанию оценки,  так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

1 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых  результатов  базового  уровня  и  уровней  выше и  ниже базового.  Достижение  базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем
является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения
и усвоения последующего учебного материала.

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных

образовательных  достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки;  использование  контекстной
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другой информации) для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

использование  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга:
стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том  числе
исследовательских) и творческих работ;

использование  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  обучающихся  в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,  в том числе
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

 Оценка  личностных  результатов  обучающихся  осуществляется  через  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы,  которые  устанавливаются
требованиями ФГОС ООО.

 Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

 Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных  личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм и правил  поведения,  принятых в  образовательной
организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной  деятельности;  ответственности  за
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами
учебных предметов.

 Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,  допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

 Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых
результатов  освоения  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.1),  которые  отражают
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

 Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения  программ
учебных предметов и внеурочной деятельности.

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
познавательными  универсальными  учебными  действиями  (замещение,  моделирование,

кодирование  и  декодирование  информации,  логические  операции,  включая  общие  приемы решения
задач);

коммуникативными  универсальными  учебными  действиями  (приобретение  умения  учитывать
позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество,  взаимодействие  с
педагогическими  работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию и  отображать
предметное  содержание  и  условия  деятельности  и  речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,



аргументировать  и  обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером);

регулятивными  универсальными  учебными  действиями  (способность  принимать  и  сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять
познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий  контроль  по  результату  и  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания).

 Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета  образовательной
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы  по  оценке  читательской  и  цифровой  грамотности,  сформированности  регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

Рекомендуемые формы оценки:
для проверки читательской грамотности - письменная работа (устный ответ) на межпредметной

основе;
для  проверки  цифровой  грамотности  -  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью;
для  проверки  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и
(или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один
раз в два года.

Групповые  и  (или)  индивидуальные  учебные  исследования  и  проекты  (далее  -  проект)
выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с
целью  продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных
областей  знаний  и  (или)  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,
социальную, художественно-творческую и другие).

. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная  работа  (реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчеты  о

проведенных исследованиях и другие);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства),

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации, в другом виде;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчетные материалы по социальному проекту.
 Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию и  направленности  проекта

разрабатываются образовательной организацией.
Проект оценивается по следующим критериям:
сформированность  познавательных  универсальных  учебных  действий:  способность  к

самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  проявляющаяся  в  умении  поставить
проблему  и  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,  включая  поиск  и  обработку  информации,
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения, других продуктов;

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы,
грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой  или  темой  использовать
имеющиеся знания и способы действий;

сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий:  умение  самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью во  времени;  использовать  ресурсные
возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных  стратегий  в  трудных
ситуациях;

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы на



доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта.
 Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) с учетом

специфики  содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  учебных  ситуациях  и
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

 Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим
направлениям функциональной грамотности.

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение,
функциональность.

 Обобщенный критерий  "знание  и  понимание"  включает  знание  и  понимание  роли  изучаемой
области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии,
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий "применение" включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач,  различающихся сложностью

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью
проработанности в учебном процессе;

использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов  деятельности  по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных
задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности.

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных
знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем,  различающихся  сложностью
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

Оценка  функциональной  грамотности  направлена  на  выявление  способности  обучающихся
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.

 Оценка предметных результатов  осуществляется  педагогическим работником в ходе процедур
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

 Особенности  оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в  приложении к  АООП
ООО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:
список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  формирования  и  способов

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки

готовности к обучению на уровне основного общего образования.
 Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного

общего образования) и выступает как основа (точка отсчета)  для оценки динамики образовательных
достижений обучающихся.

Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,
владение  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими  средствами,
логическими операциями.

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к
изучению  отдельных  предметов.  Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  продвижения
обучающегося в освоении программы учебного предмета.

 Текущая  оценка  может  быть  формирующей  (поддерживающей  и  направляющей  усилия
обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность),  и  диагностической,
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих
проблем в обучении.



 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

 В текущей оценке  используется  различные формы и методы проверки (устные и письменные
опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
 Тематическая  оценка  представляет  собой процедуру  оценки  уровня  достижения  тематических

планируемых результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценка уровня функциональной грамотности;
оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,  осуществляемого  на

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются
основанием  подготовки  рекомендаций  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.
 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП ООО
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривать оценку достижения обучающимися с
ТНР планируемых результатов освоения ПКР.

 Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер,
в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР.

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого

обучающегося,  при  переходе  на  уровень  основного  общего  образования  (стартовая  диагностика  в
начале обучения в пятом классе), а также ежегодно в начале и в конце учебного года;

систематическое  осуществление  педагогических  наблюдений  в  учебной  и  внеурочной
деятельности;

проведение  мониторинга  социальной  ситуации и  условий семейного  воспитания  (проводится  в
начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);

изучение  мнения  о  социокультурном  развитии  обучающихся  педагогических  работников  и
родителей  (их  законных  представителей),  а  также  при  взаимодействии  с  общественными
организациями,  их  представителей  (проводится  при  переходе  на  уровень  основного  общего
образования, а также не реже одного раза в полугодие).

Изучение  достижения  каждым  обучающимся  планируемых  результатов  ПКР  проводится
педагогическими  работниками  в  том  числе  учителями-логопедами,  педагогами-психологами,
социальными педагогами, другими педагогическими работниками.

Решение  о  достижении  обучающимися  планируемых  результатов  ПКР  принимает  психолого-
педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов комплексного
изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений разрабатываются рекомендации для
дальнейшего обучения.

. 
Календарно-тематическое планирование

№
п.п

Тема урока Кол-вочасов дата
план факт план факт

Введение 1
1 Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-

нравственная проблема литературы
Устное народное творчество 6

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного». 
Поэтическая автобиография народа.

3 Предания. «Петр и плотник».
4 Народная мудрость пословиц и поговорок. 



Афористические жанры фольклора
5 Былины «Вольга и Микула Селянинович».
6 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин.
7 Эпос народов мира. Французский и карелофинский 

мифологический эпос. 
И древнерусской литературы 2

8  «Повесть  временных  лет».  «Поучение  Владимира
Мономаха». 

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Из русской литературы 18 века 2

10 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ее Величества Государыни 
Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года.

11 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем
стремленье..», «На птичку», «Признание».

Из русской литературы 19 века 29
12 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и 
Карла XII

13 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
14 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов».
15 А.С. Пушкин  «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе.

16 Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Гуманизм повести «Станционный 
смотритель».

17 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». 

18 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется 
желтеющая нива..», «Ангел», «Молитва

19 Контрольная  работа.
20 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление

боевого товарищества, осуждение предательства
21 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.
22 Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В.

Гоголя «Тарас Бульба»
23 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В.

Гоголя
24 Изображение быта крестьян в рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк»
25 И.С. Тургенев «Русский язык». Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача»
26 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы
27 Художественные особенности поэмы Н.А. 

Некрасова «Русские  женщины».
28 Стихотворение «Размышления у парадного 

подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа
29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады
30 М.Е. Салтыков-Щедрин  «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 



31 М.Е. Салтыков-Щедрин.  Художественное 
мастерство писателя-сатирика в обличении 
социальных пороков.

32 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». 
«Классы» (взаимоотношения детей и взрослых»

33 «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в 
повести Л.Н. Толстого

34 «Maman». Анализ собственных поступков героя в 
повести «Детство» Л.Н. Толстого

35 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. 
Чехова

36 Многогранность комического в рассказе А.П. 
Чехова «Злоумышленник»

37 Средства юмористической характеристики в 
рассказе А.П. Чехова «Размазня»

38 «Край ты мой, родимый край». Стихотворения 
русских поэтов XIX века о родной природе.

39 Контрольная работа.
Из русской литературы 20 века 22

40 Воспитание  детей  в  семье  рассказе  И.  Бунина
«Цифры»

41 Душевное  богатство  простого  крестьянина  в
рассказе И.А. Бунина «Лапти»

42 Автобиографический характер повести М. Горького
«Детство»

43 Романтические  рассказы  М.Горького  «Старуха
Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш»

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

45 Два  взгляда  на  мир  в  стихотворениях  В.В.
Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»

46 Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,
бессердечие  героев  в  рассказе  Л.Н.  Андреева
«Кусака»

47 Гуманистический  пафос  рассказа  Л.Н.  Андреева
«Кусака». Проект

48 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка»
49 Б.Л. Пастернак Стихотворение «Июль», «Никого не 

будет в доме». 
50 Война в стихотворениях А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Суркова, А. Твардовского, Н. 
Тихонова

51  Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы в рассказе

52 Сила внутренней духовной красоты человека в 
рассказе Е.И. Носова «Кукла», «Акимыч»

53 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы 
и человека в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя»

54 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и 
взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова «Тихое 
утро»

55 Поэты о Родине, родной природе В.. Брюсов, Ф.. 
Сологуб, С. Есенин, Н.. Заболоцкий, Н.. Рубцов

56 А.Т. Твардовский. «Снега темнеют синие…», «Июль
– макушка лета», «На дне моей жизни»

57 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в 



главах книги «Земля родная»
58 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда»
59 Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).

60 Песни на стихи поэтов 20 века (И.А.Гофф, 
Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский).

61 Итоговое тестирование
Зарубежная литература 7

62 Представления народа о справедливости и честности
«Честная бедность» Роберта Бернса

63 Трагический разлад героя с жизнью в стихотворении
«Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона

64 Японские  трехстишия  (хокку).  Жизнь  природы  и
человека в их нерасторжимом единстве.

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

66 Фантастические рассказы Р. Бредбери «Каникулы»
67 Дж. Олдридж «Отец и сын»
68 Итоговый урок

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Литература (в 2 частях), 7класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО «Издательство

«Просвещение»;

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Поурочные разработки по литературе 7 класс Н.В.Егорова издательств «Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

www.edu.ru 
https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/
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