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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАСС 

 

 

(70 часов, 2 часа в неделю) 
 

 

Используемый учителем УМК для реализации программного содержания: 

 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. – М.: Просвещение, 

2014.  

2. 3. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 5 Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Ахмадуллина Р. Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций в двух частях. 3-е издание. М.: Просвещение, 2017 

4. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 класс. М. 

Просвещение. 2012 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

 

       Общие положения 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебного предмета «Литература» раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к учебному предмету «Литература».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 



этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 



и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 



своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты освоения ООП по литературе 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 



• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 



непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но 

с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной 

и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 



построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–

6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является 

не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; предания; 

былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений);  роды 

литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой  

 (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-

повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие 

представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

 
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные 

представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как 

формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

✓ видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

✓ различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

✓ видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

✓ объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

✓ видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену интонаций в речи героев 

пьесы; 

✓ передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

✓ видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

✓ аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

✓ выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать 

его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

 

✓ сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

✓ оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

✓ сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

✓ стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

✓ написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 кадров 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, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования2 и 

• мониторинговые исследования3 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 проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 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 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по литературе  

 

 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 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, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 



читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов 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, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− 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. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. 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, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

 
4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся по литературе 

 

Оценка устных ответов. 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 



изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством народного 

образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней общеобразовательной школы. 

Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся".  

Нормы оценки сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

О

тметка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«

5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«

4» 

1.      Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502303


достаточно разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«

3» 

1.      В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.      Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«

2» 

1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает 

письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь 

подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 



Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(перечень и название разделов учебного предмета и видов учебной деятельности учеников. 

Количество часов, необходимое для изучения раздела) 

 
Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования  

(по ООП 2015 года) 

Авторская программа  В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. БеляевойТ. А. 

курса «Литература» рассчитана на 70 часов.  

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)5 

 

 

Древнерусская литература–  1-2 

произведения на выбор, 

например:«Поучение» Владимира 

Мономаха,  «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о Божием 

Величии при случае великого 

северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

 

 
5 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» (1795) и 

др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под дубом» 

(не позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

(1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) (6-

7 кл), «Капитанская дочка» (1832 

—1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Деревня» 

(181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» (1828), 

«Не пой, красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 



 шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 

кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 

времени» (1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гёте («Горные вершины…») (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



люблю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например:«Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), «Как 

беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (1887).  

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») 

(1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

 



(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний день, 

часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на 

часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и 

 



др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть 

чиновника» (1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), «Ванька» 

(1886), «Спать хочется» (1888) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная земля» 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

 



(1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, что вы 

больны не мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), «Тоска 

по родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 

5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 



(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-

8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-

9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, 

Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, 

Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-

8 кл.) 

 

 



одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Углича» 

и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

Зарубежный фольклорлегенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

 



(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во дворянстве» 

(1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 

5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером 

К. Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 

7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. 

М. Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  («Какая  

радость  заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд Гарольда» 

(1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных 

и взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и 

др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.)  
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1 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

1 

     

2 

 

Устное народное творчество. 

Предания. Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

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, ще 

дрость, 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. 

(Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский 

мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» 
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(фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа 

сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе 

народов мира. Роль гиперболы в создании 

образа героя.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание 

(развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные 

представления).   

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).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, 

афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

3 

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

     Теория литературы. Поучение (начальные 

представления). 

     «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг. Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

       Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

 

2 

 1    

4 

Из русской литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ об ученом и поэте. 

        «К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол 

ея 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 литературы. 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 

2 

   1  



свободы творчества. 

 

5 

Из русской литературы XIX века. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Александр 

Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о 

писателе. 

        «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 I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

        Теория литературы. Баллада. (развитие 

представлений). 

«Борис Годунов» (сцена «В Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет 

будущим поколениям.           «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманное в 

повести.            

              Теория литературы.  Повесть. 

(развитие понятий).  

          Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

         «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров ит 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».  

            Стихотворение «Ангел» как 
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воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы 

и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») – готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

         Теория литературы. Фольклоризм 

литературы. (Развитие представлений). 

           Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе. 

           «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. 

Героизм ит самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

           Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

          Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

          Роды литературы. (развитие понятия). 

            

            Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе.  

            «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

           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. 

           Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. 

           

           Николай Алексей Некрасов. Краткий 

рассказ о писателе.  

            «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

             «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения 

и обсуждения.) 



               Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

                  

               Алексей Константинович Толстой. 

Слово о поэте. 

               Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита 

эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

 

           Смех сквозь слезы, или «Уроки 

Щедрина» 

           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 в 

«Повести…». 

             «Дикий помещик». Для 

самостоятельного чтения. 

                 Теория литературы. Гротеск. 

(начальные представления). 

               Лев Николаевич Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова» 

            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. (Для чтения и обсуждения.) 

               Теория литературы. Сатира и юмор 

как формы комического (развитие 

представления).     

 

«Край ты мой, родимый край!» 

         Стихотворения русских поэтов XIX века 

о родной природе. 

   В. Жуковский.  «Приход весны»; И. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 

6 

Из русской литературы XX века. 

         Максим Горький. Краткий рассказ о 

писателе. 
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          «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» («Легенда о 

Данко»).  

            Теория литературы. Понятие о теме и 

идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

             Владимир Владимирович 

Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

             «Необычайное представление, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, стихотворчества 

Маяковского. 

          «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

        Теория литературы. Лирический герой 

(начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

  

              Леонид Николаевич Андреев. 

Краткий рассказ о писателе. 

              «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

            

            Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. 

             «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

               «В прекрасном и яростном мире» 

Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения) 

               

             Борис Леонидович Пастернак. Слово 

о поэте. «Июль», «Никого не будет в 



доме…». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

 

На дорогах войны 

         Интервью с поэтом – участником 

Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов – участников войны: А. А. Ахматовой, 

К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

          Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

            

             Федор Александрович  Абрамов. 

Краткий рассказ о писателе. 

              «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

             Теория литературы. Литературные 

традиции. 

 

         Евгений Иванович Носов. Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Кукла» (Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, 

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 

характера героев – сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина» 

           Стихотворения о Родине, о родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек 

и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

            

           Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о поэте. 



            «Снега потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…, «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

             Теория литературы. Лирический 

герой (Развитие понятия). 

                  

         Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля 

родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

          Теория литературы. Публицистика. 

(развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

 

Писатели улыбаются,  

или Смех Михаила Зощенко 

 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

 

          А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге…». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

 

Из литературы народов России            

 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 

дагестанском поэте. 

             «Опять за спиною родная земля…», 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

          Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения 

к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского 

поэта. 

7 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

 «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

       

        Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

      

        Японские хокку (трехстишия). 

Изображение жизни природы и жизни 

5 

  1   



 

 

 

 

 

Тематическое планирование и содержание с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы курса «Литература» 

7 класс.  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
 

  

№ 

п/п 

№ урока 

в 

разделе 

Тема урока  

Опорные знания, (понятия), смысловые блоки 

Кол-

во 

часов  

Дата 

 ВВЕДЕНИЕ  1 ч  

1 1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Выявление уровня литературного 

развития учеников. 

1  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 6 ч  

2 1 Устное народное творчество. Предания как поэтическая 

автобиография народа.  

1  

3 2 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Понятие о былине. Собирание былин. 

Собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя.  

1  

4 3 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Новгородский цикл былин. «Садко» 

1  

5 4 Калевала» – карело-финский мифологический эпос (урок 

внеклассного чтения 

  

6 5 Поэма «Песнь о Роланде» - вершина французского эпоса.   

7 6 Пословицы  и поговорки.  1  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  2 ч  

8 1 Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха, «Повесть временных лет». 

1  

9 2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 1  

человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

         Теория литературы. Особенности жанра 

хокку (хайку).                                         

         О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви 

и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы».  

         Фантастические рассказы Рея Брэдбери 

как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в 

художественной литературе (развитие 

представлений). 

8 
Повторение Повторение и обобщение 

изученного в 7 классе . 
1 

   1 1 

Итого: 70 6 2 6 6 5 



идеалы и заветы Древней Руси. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  2 ч  

10 1 Произведения русских писателей XVIII века. Знакомство с 

жизнью и деятельностью М. В. Ломоносова, с его стихами, с 

реформой в языке. 

1  

11 2 Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленье…», «На 

птичку», «Признанье». 

1  

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 29 ч  

12 1 Из русской литературы XIX века. А. С. Пушкин. Его 

исторические произведения. Поэма «Полтава». 

1  

13 2 А. С. Пушкин «Медный всадник». Выражение чувства любви к 

родине. 

1  

14 3 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник. 

1  

15 4 «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Подготовка к 

домашнему сочинению «История России в Произведениях А. 

С. Пушкина» 

1  

16 5 А. С. Пушкин «Станционный смотритель». Гуманизм повести.                      1  

17 6 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у 

Минского».  

1  

18 7 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

1  

19 8 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства. 

1  

20 9 Лирика Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется желтеющая нива…». Обучение анализу. 

1  

21 10 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова. 

1  

22 11 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Эпоха 

и ее герои. 

1  

23 12 Патриотический пафос повести. Смысл противопоставления 

Остапа и Андрия. 

1  

24 13 (Р) Подготовка к сочинению по повести «Тарас Бульба» 1  

25 14 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк» 

1  

26 15 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык».  

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. Обучение сочинению стихотворения в 

прозе. 

 

1  

27 16 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. 

1  

28 17 Урок внеклассного чтения. Н. А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день в часу шестом…» 

1  

29 18 А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

1  

30 19 В. Ч. М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

1  

31 20 М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия 

сказки.  

  

32 21 Л. Н. Толстой. «Детство». Взаимоотношения детей и взрослых. 1  

33 22 Главный герой повести. Его чувства, поступки и духовный мир. 1  

34 23 А. П. Чехов «Хамелеон». Картина нравов в рассказе. 1  

35 24 Средства юмористической характеристики в рассказе 1  



«Хамелеон» 
36 25 Два лица России в рассказе «Злоумышленник». 1  

37 26 В. Ч. Смех и слезы в рассказах Чехова «Тоска», «Размазня» и 

др. 

1  

38 27 Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И. С. 

Тургенева,Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А. 

П. Чехова 

1  

39 28 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. Жуковский 

В. А. , А. К. Толстой, И. А. Бунин 

1  

40 29 Проект «Составление электронного альбома «Читаем 

произведения писателей XIX века вслух» (составление 

звукозаписей произведений в ученическом исполнении, 

иллюстрирование альбома произведениями книжной графики и 

собственными рисунками). 

1  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 24  

41 1  И. А. Бунин  Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаи-

мопонимания детей и взрослых. 

1  

42 2 И. А. Бунин. «Лапти».    

43 3 М. Горький. «Автобиографический характер повести «Детство»   

44 4 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы народа. Анализ эпизода 

1  

45 5 В. Ч. «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль». Романтический характер легенды. 

1  

46 6 В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»  

1  

47 7 В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 1  

48 8 Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический 

пафос произведения. 

1  

49 9 А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Проект. 

Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (поиск и обсуждение фрагментов 

художественной литературы и публицистики, стихов, песен, 

фотографий, фрагментов телепередач на данную тему и т. 

п.) 

1  

50 10 А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

основа нравственности 

1  

51 11 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме»…».  Способы создания поэтических образов. 

1  

52 12 Контрольная работа по творчеству писателей XX века 1  

53 13 В. Ч. Интервью с поэтом – участником великой Отечественной 

войны. Интервью как жанр публицистики. 

1  

54 14 Ф. А. Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа. 

1  

55 15 Е. И. Носов Нравственные проблемы рассказов «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя».  

1  

56 16 Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро» Герои рассказа 

и их поступки. 

1  

57 17 (Р)Классное контрольное сочинение на одну из тем: 1. 

Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (По 

произведениям писателей ХХ века.) 2. Какой изображена 

«золотая пора детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. 

А. Бунина? 3. В чём проявился гуманизм произведений М. 

1  



Горького, И. А. Бунина, В. В. Маяковского, А. П. Платонова 

(на материале 1–2 произведений)? 
58 18 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии 

окружающего мира. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, Н. Рубцов, Н. 

Заболоцкий и др.). 

1  

59 19 А. Т. Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей жизни…». Философские 

проблемы в лирике поэта.     

1  

60 20 Д. С. Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля 

родная» (главы) как духовное напутствие молодежи. 

1  

61 21 Писатели улыбаются. М. М. Зощенко «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя  

1  

62 22 Песни на слова русских поэтов XX века. 

 А. Вертинский «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени.  

1  

63 23 Из литературы народов России. Расул Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

1  

64 24 Промежуточная аттестация. Контрольная работа по курсу 

русской литературы. 

1  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5ч  

65 1 Из зарубежной литературы. Р. Бернс «Честная бедность» и 

другие стихотворения. Своеобразие лирики. 

1  

66 2 Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!...». Обучение 

выразительному чтению 

1  

67 3 Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 1  

68 4 Нравственные проблемы в произведениях зарубежных 

писателей. О. Генри. «Дары волхвов». 

1  

69 5 Р. Д. Брэдбери «Каникулы». Фантастический рассказ-

предупреждение 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 1 ч  

70 1 Урок-игра «Путешествие по стране Литературии 6 класса» 

Реализация заданий рубрики «Проект» 

1  

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова  

 

Вариант  1 

1. Назовите годы жизни каждого из поэтов 

1)М. Ю.Лермонтов       2)А. С.Пушкин 

А) 1814-1841                       Б) 1920-1947 

В) 1799-1837                        Г) 1657-16872. 

2.Кто автор? Назовите произведение. 

А) «Как сходились, собиралися 

Удалые бойцы московские…» 

Б) «Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой 

обманщик». 

В) «На святой Руси, нашей матушке. 

Не сыскать такой красавицы». 

Г) «Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен». 

Д) «И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных». 



3.Вставьте пропущенное слово: 

А) «Прозываюся…..      А из славной семьи из Малютиной». 

Б) «И велел тогда царь…..». 

В)« И услышав то,….., 

4.Назовите автора: 

А) «Молитва»                  Б) «Песнь о вещем Олеге» 

В) «Когда волнуется желтеющая нива…» 

5.  Героями «Песни про купца Калашникова…» М.Ю.Лермонтова являются: 

а) Калашников, Кирибеевич, царь Пётр I; 

б) царь Иван Грозный, Кирибеевич, князь Олег; 

в) Кирибеевич, Калашников, царь Иван Грозный. 

6.. В пушкинских «Повестях Белкина» повествование ведётся от лица: 

а) автора – Пушкина;          б) рассказчика;       в) Самсона Вырина. 

7. Картинки, украшавшие жилище станционного смотрителя, рассказывают о: 

а) героях библейской притчи «О блудном сыне»; 

б) героях библейского предания о Самсоне и Далиле; 

в) героях библейского предания о сотворении мира. 

8. Укажите время, описанное в «Песне про купца Калашникова…». 

а) XV век;                 б) XVI век;                         в) XVIIвек. 

9. От царя Ивана Грозного опричник Кирибеевич утаил, что: 

а) Калашников – купец;                   б) готовится кулачный бой; 

в) Алёна Дмитревна замужем. 

10. Фраза «Горит восток зарёю новой» взята из произведения А.С.Пушкина: 

а) «Полтава»;      б) « Песнь о вещем Олеге»;  в) «Медный всадник». 

11. Установите соответствие между названиями произведений А.С. Пушкина и жанром: к каждому 

элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной последовательности 

запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»                        1) повесть 

б) «Станционный смотритель»               2) баллада 

в) «Борис Годунов»                                  3) драма 

 

12*. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и соответствующие им 

моменты произведения: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. 

ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) экспозиция            1) встреча Кирибеевича с Алёной Дмитриевной 

б) завязка                   2) казнь Калашникова 

в) кульминация          3) рассказ о могиле 

г) развязка                  4) пир у Грозного 

д) эпилог                    5) сцена кулачного боя 

 

13**. Дай развернутый ответ (не менее 50 слов) на любой вопрос по выбору (5 баллов – содержание, 5 

баллов – грамотность): 

• Почему поэт пишет поэму в форме песни? Какие фольклорные средства использует автор? 

• В чем глубинный смысл поэмы? 

• Кто из героев у вас вызвал сочувствие, а кто негодование? Почему? 

  

 

  

 Вариант  2 

1.Укажите, какое учебное заведение закончил каждый из поэтов: 

1)А. С.Пушкин            2)М. Ю.Лермонтов 

А) Царскосельский лицей 

Б) Славяно-греко-латинская академия 

В) Лицей имени Кирилла и Мефодия 



Г) Благородный пансион 

2.Назовите произведение. Укажите автора. 

А) «…Бойцы поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они». 

Б) «…Хорощо тебе, детинушка, 

Удалой боец, сын купеческий, 

Что ответ держал ты по совести». 

В) «Двери были заперты, он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. 

Ключ загремел, ему отворили». 

Г) «Под грозной броней ты не ведаешь ран; 

Незримый хранитель могущему дан». 

Д) «Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной Кремлевской белокаменной». 

3.Вставьте пропущенное слово: 

А) «Гей ты, верный наш слуга, ….» 

Б) «Сидит … царь Иван Васильевич» 

В) «Статный молодец Степан Парамонович      По прозвищу…..» 

4.Назовите автора:             А.«Станционный смотритель» 

   Б. «Песня… про купца Калашникова»                       В.«Ангел» 

5.Героями «Песни про купца Калашникова…» М.Ю.Лермонтова являются: 

а) Калашников, Кирибеевич, царь Пётр I; 

б) царь Иван Грозный, Кирибеевич, князь Олег; 

в) Кирибеевич, Калашников, царь Иван Грозный. 

6. В пушкинских «Повестях Белкина» повествование ведётся от лица: а) автора – Пушкина;      б) 

рассказчика;      в) Самсона Вырина. 

7. Картинки, украшавшие жилище станционного смотрителя, рассказывают о:     а) героях библейской 

притчи «О блудном сыне»; 

                            б) героях библейского предания о Самсоне и Далиле; 

в) героях библейского предания о сотворении мира. 

8. Укажите время, описанное в «Песне про купца Калашникова…». 

а) XV век;              б) XVI век;                        в) XVIIвек. 

9. От царя Ивана Грозного опричник Кирибеевич утаил, что: 

а) Калашников – купец;                  б) готовится кулачный бой; 

в) Алёна Дмитревна замужем. 

10. Фраза «Горит восток зарёю новой» взята из произведения А.С.Пушкина: 

а) «Полтава»;     б) « Песнь о вещем Олеге»;   в) «Медный всадник». 

  11.Установите соответствие между названиями произведений А.С. Пушкина и жанром: к каждому 

элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной последовательности 

запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»                   1) повесть 

б) «Станционный смотритель»            2) баллада 

в) «Борис Годунов»                               3) драма 

12*. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и соответствующие им 

моменты произведения: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. 

ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) экспозиция                    1) встреча Кирибеевича с Алёной Дмитриевной 

б) завязка                           2) казнь Калашникова 

в) кульминация                 3) рассказ о могиле 

г) развязка                          4) пир у Грозного 

д) эпилог                            5) сцена кулачного боя 

13**. Дай развернутый ответ (не менее 50 слов) на любой вопрос по выбору (5 баллов – содержание, 5 

баллов – грамотность): 

• Почему поэт пишет поэму в форме песни? Какие фольклорные средства использует автор? 

• В чем глубинный смысл поэмы? 



• Кто из героев у вас вызвал сочувствие, а кто негодование? Почему? 

  

Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И. С. Тургенева,Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и А. П. Чехова 

 

Знать: Ф.И.О. писателей, названия усадеб, изученные произведения (сюжет и композиция, жанр, 

события, герои, портреты героев)), виды комического (юмор, ирония, сарказм, сатира, гротеск). 

1 вариант 

А1. С каким имением связана жизнь Л. Толстого?    1) Ясная Поляна, 2) Тарханы, 3) Мелихово, 4) 

Спас-Угол.                                                                                                                               А2. Как генералы 

из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове?                        1) В результате 

кораблекрушения, 2) с помощью волшебства, 3) по щучьему велению,     4) прилетели на ковре-

самолёте.                                                                                                                   А3. Основное занятие 

жителей Запорожской Сечи в мирное время:  1) торговля,                                2) землепашество, 3) 

гульба, 4) дипломатическая деятельность.                                                                А4. Как автор 

произведения  «Русские женщины» относится к княгине Трубецкой?                          1) Сочувствует её 

доле, 2) восхищается мужеством, 3) не разделяет её убеждений.                                                  А5. Кого в 

рассказе Чехова «Хамелеон» можно назвать хамелеоном? 1) Очумелов,                         2) Хрюкин,3) 

Елдырин, 4) толпа зевак и вышеперечисленные герои. 

В1. Жанр произведения Н. Некрасова «Русские женщины».                                                                           

В2. Почему И. Тургенев назвал написанные в конце жизни рассказы стихотворениями в прозе?                                                                                                                                                              

В3. Почему лесника Фому – героя произведения И. Тургенева – прозвали Бирюком?                         В4. 

О каком герое идет речь (герой, произведение, автор)?  «Конёк его был блестящие связи, которые он 

имел частию по родству моей матери, частию по своим товарищам молодости, на которых он в душе 

сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а о навсегда остался отставным поручиком гвардии, он, 

как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному, но зато он одевтся оригинально и изящно.»                                                              

В5. Какое средство выразительности использует И. Тургенев в зарисовке?  «Дождик престал. В 

отдалении  еще толпились тяжёлые громады туч…» 

С1. Дать толкование термина гротеск.     

      *Выполнить одно задание на выбор: С2 или С3                                                                                   С2. 

Почему рассказ А. Чехова «Хамелеон» можно назвать сатирическим?     

**С3. Как погиб Тарас Бульба? О чём он думал в последние минуты жизни и как это его 

характеризует? 

2 вариант 

 А1. С каким имением связана жизнь И. Тургенева?  1) Болдино, 2) Грешнёво,                                   3) 

Спасское-Лутовиново, 4) Ясная Поляна.                                                                                        А2. Какую 

газету читали генералы из сказки Салтыкова-Щедрина на необитаемом острове?  1) «Московские 

ведомости», 2) «Московское обозрение», 3) «Московская правда», 4) «Петербургские ведомости».                                                                                           

А3. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания образов братьев в повести 

«Тарас Бульба»?  1) Гипербола, 2) метафора, 3) параллелизм, 4) антитеза.          А4. Почему  

произведение Л. Толстого «Детство» названо автобиографическим?  1) Автор пишет о своих близких, 

2) в главном герое много автобиографических черт, 3) автор описывает своё детство, 4) автор 

описывает свою родовую усадьбу.                                    А5. Кому посвящено произведение Н. 



Некрасова «Русские женщины»?  1) Всем декабристам, 2) жёнам декабристов, 3) всем русским 

женщинам, 4) русским читателям. 

В1. Жанр произведения Л. Толстого «Детство»?                                                                                В2. 

Почему княгиня Трубецкая – героиня произведения Н. Некрасова -  оставляет семью и    отправляется 

за мужем в Сибирь?                                                                                                              В3. С кем 

сравнивает Н. Некрасов свою музу?                                                                                        В4. О каком 

герое идёт речь (герой, произведение, автор)?  «Он был высокого росту, плечист и сложен на славу. 

Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы, чёрная курчавая 

борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей 

смело глядели небольшие карие глаза.»                                                                                                                                                               

В5. Какое средство выразительности использует И. Тургенев в зарисовке?  «Душный жар внезапно 

сменился холодом». 

С1. Дать толкование термина сатира.      

       *Выполнить одно задание на выбор: С2 или С3.      

С2. Нужно ли наказывать за проступок Дениса – героя рассказа А. Чехова «Злоумышленник»?     

 **С3. Какие порядки и законы в Запорожской Сечи поддерживали дисциплину и порядок? 

 

Контрольная работа по разделу «Произведения  русских писателей  20 века». 7 класс. 

1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) И.А. Бунин             1) «Старуха Изергиль», «Детство» 

Б) М. Горький         2) «Необычное приключение, бывшее с Владимиром              

                               Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

В) В.В. Маяковский          3) «Цифры» 

2.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Л.Н. Андреев              1) «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 

Б) А.П. Платонов            2) «Кусака» 

В)  Ф.А. Абрамов           3)  «О чём плачут лошади» 

3. Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Е.И. Носов       1) «Тихое утро» 

Б) Ю.П. Казаков        2) «Свидание» 

В)  А.Т. Твардовский  3) «Кукла», «Живое пламя» 

Г) А. Вампилов                    4) «Братья», «Спасибо, моя родная», «Снега потемнеют синие» 

 

4.  Назовите  автора,  жанр, произведения, из которых приведены следующие строки. 



А) «… Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно,- 

ведь можно же в царский день показывать цифры?…» 

Б) « … Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце 

ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…» 

В) «… Деточка, 

Все мы немножко лошади, 

Каждый из нас по-своему лошадь…» 

Г) «… Собака выла – ровно, настойчиво и безнадёжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, 

казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно-тёмная ночь, и хотелось в тепло… Собака 

выла…» 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых   приведены следующие строки. 

А) «… В июле или августе месяце юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего 

города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел в белые облака…» 

Б) «… Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл её запросто, по-бывалошному, по обычаю 

тех времён, когда ещё не было ни Громов … ни Звёзд, а были Карьки и Карюхи… - обычные лошади с 

обычными лошадиными именами…» 

В) «… В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. 

Большая и всё ещё миловидная лицом…» 

6. О каком произведении  идёт речь?  Назовите произведение, его  автора и жанр. 

 А)  «… Ещё только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила коровы и пастух 

не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка…». 

Б) «Снега потемнеют синие 

Вдоль загородных дорог, 

И воды зайдут низинами 

В прозрачный ещё лесок…» 

В) «Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет…» 

7. Какой темой объединены стихотворения В.Я. Брюсова «Первый снег», Ф. Сологуба «Забелелся 

туман за рекой…», С.А. Есенина «Топи да болота», Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой», 

Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина»  ? 

8. О каком произведении  идёт речь? Назовите произведение, его  автора и жанр. 

А) В данном произведении выделяются такие эпизоды: «Пожар», «Ученье», «Наказание», «Пляска 

бабушки», «Цыганок», «Разговор с дедом», «Разговор с Цыганком». 



Б) Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 вёрст по Ярославской жел. дор. 

 В) Рассказчик радовался своему назначению к Мальцеву и созерцанию машины «ИС». 

Г) Сценка  из нерыцарских времён.  

9. Определите стихотворный размер. 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах…» 

10. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 

А) Л.Н. Андреев          1) Музей –квартира. Москва, ул. Малая Никитская, дом 6/2 

Б) М. Горький           2) Дом-музей. Орёл, 2-я Пушкарная улица. 

В) В.В. Маяковский              3) Государственный музей. Москва, Лубянский пр., дом 3/6. 

Ответы. 

1)  А-3 

Б-1 

В-2 

         2)   А-2 

Б -1 

В -3 

           3) А-3 

Б-1 

В -4 

Г-2 

4)          А- рассказ И.А. Бунина «Цифры» 

Б- рассказ М. Горького  «Старуха Изергиль» 

В- стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Г- рассказ Л.Н. Андреева «Кусака» 

 

5)  А-рассказ А.П. Платонова «Юшка» 

Б- рассказ Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» 

В- рассказ Е.И. Носова «Кукла» 

 

6)    А -рассказ Ю.П. Казакова «Тихое утро» 



Б- стихотворение А.Т. Твардовского  «Снега потемнеют синие» 

В- стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество» 

7) Тема: родная природа. 

8)  А - повесть М.Горького «Детство» 

Б- стихотворение В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». 

В- рассказ А.П. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

Г – пьеса А. Вампилова «Свидание». 

9) Амфибрахий. 

10) А- 2 

Б- 1                          В-3 

 

 

Промежуточная аттестация 

Пояснительная записка к экзаменационным материалам по литературе 7 класс 
        

Цель работы: определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса 

литературы учащимися 7 классов. 

                     

 Экзаменационный материал по литературе для 7 класса состоит из тестового задания, 

включающего четыре части:  

   1 часть   – 5 вопросов, обнаруживающих знания учащихся по теории литературы;  

   2 часть – 2 вопроса, проверяющие знания учащихся по древнерусской литературе                     

3 часть   – 8 вопросов, проверяющих знания учащихся по литературе 19-20 века; 

   4 часть – одно задание, требующее связного ответа ограниченного объема. Выполняя это 

задание, учащиеся должны сформулировать прямой ответ на поставленный вопрос (в объеме 

5—8 предложений) 

                      Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе. Тестовые задания 

включают в себя объём литературы с появления мифологии  по двадцатый век. 

 Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного произведения; 

изобразительно-выразительные средства; выделять и формулировать тему, идею изученного 

произведения; давать характеристику героев; строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

 

Время выполнения работы: 60 минут 

 

                                                    Критерии оценивания  работы 

                                        

                                      Критерии проверки и оценки тестовой части -20баллов 
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оценка 

ответа 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 

 
                                    Критерии проверки и оценки развернутого ответа -5 баллов 

1.Точность и полнота ответа Баллы 



а) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания: отвечает на главный 

вопрос, обращенный к конкретному произведению; фактические ошибки в ответе 

отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый отвечает на главный вопрос, но ограничивается минимальным 

литературным контекстом (1 позиция) или/и допускает 1 фактическую ошибку 
2 

в) экзаменуемый отвечает на главный вопрос поверхностно или без привлечения 

литературного контекста и/или ограничивается только привлечением литературного 

контекста, не отвечая на главный вопрос, и/ или допускает 2—3 фактические ошибки 

1 

г) экзаменуемый не отвечает на вопрос или дает ответ, который содержательно не 

соотносится с поставленной задачей 
0 

2. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  
а) работа отличается смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения 
1 

б) работа не отличается смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложе 
0 

3.Речевая грамотность  
а) экзаменуемый не допускает речевых ошибок 1 
б) экзаменуемый допускает речевые ошибки 0 
Максимальный балл 5 

 

 

Максимальное число баллов за выполнение теста -  25баллов 
 

оценка“5” ставится, если обучающий набрал –   25 -24 балла 

оценка“4” ставится, если обучающий набрал –   23 -18  баллов 

оценка“3” ставится, если обучающий набрал –   17 -12баллов 

оценка“2” ставится, если обучающий набрал –   11 и менее баллов 

 

Данная экзаменационная работа отвечает требованиям общеобразовательных стандартов по 

литературе. 

                        

          Экзаменационная работа по литературе за курс 7 класса 

1. Расставьте в хронологическом порядке компоненты.  

1) Кульминация  

2) Развитие действия 

3) Завязка 

4) Развязка 

2. Выберите двухсложные размеры стиха 

1) амфибрахий            2) дактиль                   3) ямб                4) хорей                 5) анапест 

3. Соотнесите произведение и жанр 

 

Произведение Жанр 

1. «Тарас Бульба» А. песня 

2. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Б. поэма 

3. «Русские женщины» В. сказка 

4. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

Г. повесть 

5. «Хамелеон» Д. рассказ 

6. «Вольга и Микула 

Селянинович» 

Е. былина 

 



4. Какой художественный приём использует автор: 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег:… 

                                             (М. Ю. Лермонтов) 

5. Расположите этапы развития литературы в правильном порядке 

А) Древнерусская литература 

Б) Русская литература 18 века 

В) Мифология 

Г) Русская литература 19 века 

Д) Устное народное творчество 

 

6.  Летописание на Руси началось: 

 1) в X веке;                      2) в XI веке;                                3) в XII веке. 

 

7.  Первым летописцем был монах:  

1) Никон;                             2) Нестор;                                    3) Сильвестр. 

   

8. После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские 

женщины»? 

1) война с Наполеоном 1812г. 

2) восстание декабристов 

3) отмена крепостного права 

 

9. Какая тема поднята в рассказе Е.Носова «Кукла»? 

 1) тема Родины 

 2) протест против равнодушия, безразличного отношения к окружающему миру 

 3) тема Великой Отечественной войны 

 

10.  Какова основная тема  «Записок охотника» И.С. Тургенева? 

1) Тема великолепия родной природы 

2) Тема любви и дружбы  

3) Тема взаимоотношений помещиков и крестьян 

4) Тема истинного и ложного патриотизма. 
 

11. Соотнесите произведение и автора.  

1. «Хорошее отношение к лошадям» А) А. С. Пушкин 

2. «Злоумышленник» Б)  В.В. Маяковский 

3. «Детство. Отрочество. Юность.» В) А.П. Чехов 

4. «Детство. В людях. Мои университеты.» Г)  Н. В. Гоголь 

5. «Тарас Бульба» Д)  Н. А. Некрасов                                                        

6. « Цифры» Е)  М. Горький 

7. «Станционный смотритель» Ж)  Л. Н. Толстой 

8. «Размышления у парадного подъезда»                                                  З)  И. А. Бунин 

 

12. Из списка предложенных качеств личности выберите те, которые были присущи литературным 

героям прочитанных произведений. 

Храбрость, жизнестойкость, лень, мужество, упорство, настойчивость, трусость, безразличие, доброта, 

предательство, справедливость, самодурство,  трудолюбие, жестокость, кроткость, хладнокровность, 

угодливость,  

1) Остап   

2) Княгиня Трубецкая  

3) Два генерала  

4) Юшка  

 



  

13. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения 

А) Он был мал ростом и худ, на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по   

отдельности редкие, седые волосы…Глаза у него были белые, как у слепца… 

Б) Хладнокровен, расчётлив в бою. Уверен, его сила приобрела «широкую силу качеств льва». Начал 

заниматься учёбой только под угрозой не попасть в Сечь. 

В) Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята 

так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим 

салатом. 

Г) Она никому не принадлежала, у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где 

находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась… 

14. Соотнесите писателя и связанное с ним литературное место. 

1. А.С. Пушкин А) с. Багдады 

2. Н.А. Некрасов Б) г. Орел 

3. Л. Н. Андреев В)  Царское Село 

4. В.В. Маяковский Г) с. Карабиха 

  

15. Соотнесите фразеологизм и его значение 

1. Ахиллесова пята А) очень грязное, захламленное место.                                                                                                                                                                                          

2. Авгиевы конюшни Б)  путеводная нить. 

3. Нить Ариадны В)  тяжёлый и бесплодный труд 

4. Сизифов труд Г)  наиболее уязвимое место 

 

 Напишите мини-сочинение (5 - 8 предложений) на тему:  

 «Эта книга научила меня …» 

                                                                          

                      Бланк ответов №1 экзаменационной работы по литературе в 7 __ классе 

  Фамилия, имя учащегося                                           

  Дата проведения  

 

Внесите ваши ответы в данную таблицу 

№ 

задания 

Ответы Результатив-  

ность 

1   

2   

3 1-          2 -            3 -             4 -              5 -               6 -        

4   

5              

6   

7   

8   

9   

10   

11 1-         2 -            3 -            4 -            5 -        6 -        7 -       8 -          

12 

 

1) Остап- 

 

 

2) Княгиня Трубецкая - 

 

 



3) Два генерала - 

 

 

4) Юшка - 

 

 

13 А - 

Б - 

В - 

Г - 

 

 

14 1-                   2 -                    3 -              4 -         

15 1-                   2 -                    3 -              4 -                

                                                                                   

                                    Результат:   1- верно                  0 - неверно                                                  

 

Всего набрано баллов________                                                        Оценка _______________ 

                                                                                                

                                                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                                     

 

 

 

Ключи к заданиям тестовой части экзаменационной работы 

№ задания Ответы 

1 3 2 1 4 

2 3 4 

3 1-   Г       2 -А            3 - Б            4 - В             5 - Д              6 - Е      

4 сравнение 

5 В Д А Б Г 

6 2 

7 1 

8 2 

9 2 

10 1 

11 1-Б         2 - В           3 -  Ж          4 - Е           5 - Г       6 -З        7 - А      8 -Д         

12 

 

1) Остап- 

 

2) Княгиня Трубецкая - 

 

3) Два генерала - 

 

4) Юшка- 

 

13 А –Юшка  А. П. Платонов «Юшка» 

Б – Остап –Гоголь Н. В. «Тарас Бульба» 

В – Два генерала– Салтыков-Щедрин М. Е. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

Г – Кусака – Л. Н. Андреев «Кусака» 



 

14 1-  В                 2 - Г                   3 - Б             4 -  А      

15 1-    Г               2 -  А                  3 -  Б            4 -   В            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


