
 
 

 
 



 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения  

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

 молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение 

 мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и  



мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учѐта преемственности с учебным 

 предметом "литературное чтение" на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

 перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,  

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в  

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим  

культурам, аксиологической сферы личности на основе  

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении  

школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма,  

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу  

культур; освоению духовного опыта человечества,  

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 

их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего  

эстетическим вкусом, с формированием умений  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников  

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

 контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 



сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в 

основной школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в 

основной школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература.Древнерусские повести  

Литература первой половины XIX века. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина»  Поэма «Полтава» (фрагмент).М. Ю. 

Лермонтов. Стихотворения  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» .Стихотворения в прозе,  



Н. А. Некрасов. Стихотворения М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX – начала XX века. 

А. П. Чехов.  М. Горький. Ранние рассказы Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей  
 

Литература первой половины XX века. 

А. С. Грин. Повести и рассказы  

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности В. В. Маяковский. Стихотворения  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы  

 

Литература второй половины XX века. 

В. М. Шукшин. Рассказы  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырѐх  

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и 

др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути  



Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

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

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 
 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

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

 представление о способах противодействия коррупции; 

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

из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

 многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию  

 родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

 поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия  

 искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

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

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

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

 
 

Трудового воспитания: 

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

 города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

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

для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

 
 

Экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

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

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил  

 общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие;  

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

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  



 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 
 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

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

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

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 



 
 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно  

 устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

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

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 
 

3) Работа с информацией: 

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

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

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 
 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

 
 

1) Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

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

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 
 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

  уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и 

во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

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

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 



 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

 
 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 
 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя  

 ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном  

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

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 
 

3) Эмоциональный интеллект: 



 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и  

 эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

 
 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 
  

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

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

 
 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять основные 



особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приѐмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счѐт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 
                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Древнерусские повести. (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх).Например, 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) 

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 13  

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


др. 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.3 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.4 Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.5 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору).Например, 

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

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.6 Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему. (не менее двух). Например, произведения А. 

К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.2 М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и 

др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.3 Сатирические произведения отечественной и зарубежной 

литературы. (не менее двух).Например, М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», «Зелѐная лампа» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.2 Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору).Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, 

М. И. Цветаевой и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.3 В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


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

и др. 

5.4 М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по 

выбору).Например, «Родинка», «Чужая кровь» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.2 Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков. (не 

менее четырѐх стихотворений двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.3 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века. (не менее двух).Например, произведения Ф. 

А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и 

др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.4 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути. (не менее двух произведений 

современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. 

«Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и 

др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 7  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы по выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.2 Зарубежная новеллистика. (одно-два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.3 А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» 3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


Итого по разделу 7  

Развитие речи 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Внеклассное чтение 2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные работы 2 2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервное время 6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Резервный урок. Вводный урок. Изображение 

человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1   05.09  

2 Древнерусские повести. (одна повесть по выбору), 

например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении). Темы и проблемы произведения 

1   08.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc338b6 

3 А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех) 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» и др. Тематика и проблематика 

лирических произведений 

1   12.09  

4 А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине 1   15.09  

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/8bc338b6


сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…» и др. 

Особенности мировоззрерия поэта и их отражение 

в творчестве, средства выразительности 

5 А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Тематика, проблематика, 

особенности повествования в «Повестях Белкина» 

1   19.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc340ae 

6 А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Особенности конфликта и 

композиции повести. Система персонажей. Образ 

«маленького человека» в повести. Мотив 

"блудного сына" в повести «Станционный 

смотритель» 

1   22.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3420c 

7 А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Историческая основа поэмы. Сюжет, 

проблематика произведения. 

1   26.09  

8 А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Сопоставление образов Петра I и Карла IX. 

Способы выражения авторской позиции в поэме 

1   29.09  

9 Развитие речи. А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» 

(фрагмент). Подготовка к домашнему сочинению 

по поэме «Полтава»(фрагмент) 

1   03.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc33fa0 

10 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

четырех). «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») и др. Тема 

одиночества в лирике поэта 

1   06.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34310 

11 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Проблема 

гармонии человека и природы. Средства 

выразительности в художественном произведении 

1   10.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34428 

12 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 1   13.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc340ae
https://m.edsoo.ru/8bc3420c
https://m.edsoo.ru/8bc33fa0
https://m.edsoo.ru/8bc34310
https://m.edsoo.ru/8bc34428


Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Историческая основа 

произведения. Тема, идея, сюжет, композиция 

https://m.edsoo.ru/8bc3464e 

13 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Система образов. 

Художественные особенности языка произведения 

и фольклорная традиция 

1   17.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3475c 

14 Развитие речи. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Подготовка к 

домашнему сочинению по произведению 

1   20.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34860 

15 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика произведения 

1   24.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34d60 

16 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Сюжет и 

композиция повести. Роль пейзажных зарисовок в 

повествовании 

1   27.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34e6e 

17 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Система 

персонажей. Сопоставление Остапа и Андрия 

1   07.11  

18 Резервный урок. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Образ Тараса Бульбы в повести 

1   10.11  

19 Резервный урок. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Авторская позиция и способы ее 

выражения в повести. Художественное мастерство 

Н. В. Гоголя в изображении героев и природы 

1   14.11  

20 Развитие речи. Развернутый ответ на проблемный 

вопрос по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1   17.11  

21 И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» в 

историческом контексте. Рассказ «Бирюк». 

Образы повествователя и героев произведения 

1   21.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc350a8 

22 И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Сопоставление героев. Авторская позиция в 

1   24.11  

https://m.edsoo.ru/8bc3464e
https://m.edsoo.ru/8bc3475c
https://m.edsoo.ru/8bc34860
https://m.edsoo.ru/8bc34d60
https://m.edsoo.ru/8bc34e6e
https://m.edsoo.ru/8bc350a8


рассказе 

23 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе например, 

«Русский язык», «Воробей» и др. Особенности 

жанра, тематика и проблематика произведений, 

средства выразительности 

1   28.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc352ba 

24 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: тематика, 

проблематика произведения 

1   01.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3542c 

25 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: сюжет и 

композиция 

1   05.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35544 

26 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: система 

образов 

1   08.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3565c 

27 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у 

парадного подъезда» Идейно-художествннное 

своеобразие 

1   12.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35774 

28 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная 

дорога». Идейно-художественное своеобразие 

1   15.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35878 

29 Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев. 

«Есть в осени первоначальной…», «Весенние 

воды» . А. А. Фет. «Ещѐ майская ночь», «Это утро, 

радость эта...» 

1   19.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35990 

30 М. Е. Салтыков-Щедрин. Идейно-художественное 

своеобразие сказок писателя. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» 

1   22.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35c06 

31 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь»: 

тематика, проблематика, сюжет. Особенности 

сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина 

1   26.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35e2c 

32 Произведения отечественных и зарубежных 

писателей на историческую тему. Идейно-

художственное своеобразие произведений А. К. 

Толстого о русской старине 

1   29.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35a94 

33 Историческая основа произведений Р. Сабатини, 

романтика морских приключений в эпоху 

1   09.01  

https://m.edsoo.ru/8bc352ba
https://m.edsoo.ru/8bc3542c
https://m.edsoo.ru/8bc35544
https://m.edsoo.ru/8bc3565c
https://m.edsoo.ru/8bc35774
https://m.edsoo.ru/8bc35878
https://m.edsoo.ru/8bc35990
https://m.edsoo.ru/8bc35c06
https://m.edsoo.ru/8bc35e2c
https://m.edsoo.ru/8bc35a94


географических открытий 

34 Резервный урок. История Америки в 

произведениях Ф. Купера 

1   12.01  

35 Итоговая контрольная работа по литературе XIX 

века. Литература и история: изображение в 

литературе исторических событий 

1 1  16.01  

36 А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник». Тематика, 

проблематика произведений. Художественное 

мастерство писателя 

1   19.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35f3a 

37 М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение 

по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. Идейно-

художственное своеобразие ранних рассказов 

писателя 

1   23.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36520 

38 М. Горький. Сюжет, система персонажей одного 

из ранних рассказов писателя 

1   26.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36656 

39 Объекты сатиры в произведениях писателей конца 

XIX — начала XX века. (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. Понятие сатиры. 

1   30.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36f52 

40 Тематика, проблематика сатирических 

произведений, средства выразительности в них 

1   02.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3706a 

41 Развитие речи. Сочинение-рассуждение "Нужны 

ли сатирические прозведения?" (по изученным 

сатирическим произведениям отечественной и 

зарубежной литературы) 

1   06.02  

42 А. С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. 

Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Алые паруса», «Зелѐная 

лампа» 

1   09.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3678c 

43 А. С. Грин. Идейно-художественное своеобразие 

произведений. Система образов 

1   13.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc368ae 

https://m.edsoo.ru/8bc35f3a
https://m.edsoo.ru/8bc36520
https://m.edsoo.ru/8bc36656
https://m.edsoo.ru/8bc36f52
https://m.edsoo.ru/8bc3706a
https://m.edsoo.ru/8bc3678c
https://m.edsoo.ru/8bc368ae


44 Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (два-

три по выбору). Например, стихотворения А. А. 

Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой и др. 

Художественное своебразие произведений, 

средства выразительности 

1   16.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3626e 

45 В. В. Маяковский. Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и 

др.Тематика, проблематика, композиция 

стихотворения 

1   20.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc369ee 

46 В. В. Маяковский. Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

Система образов стихотворения. Лирический 

герой. Средства выразительности 

1   27.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc36b60 

47 М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по 

выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

др. Тематика, проблематика, сюжет, система 

персонажей, гуманистический пафос 

произведения 

1   01.03  

48 А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

Идейно-художественное своеобразие 

произведения. Особенности языка произведений 

А. П. Платонова 

1   05.03  

49 В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» 

и др. Тематика, проблематика, сюжет, система 

образов произведения 

1   12.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37bdc 

50 Резервный урок. В. М. Шукшин. Рассказы (один 1   15.03  

https://m.edsoo.ru/8bc3626e
https://m.edsoo.ru/8bc369ee
https://m.edsoo.ru/8bc36b60
https://m.edsoo.ru/8bc37bdc


по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики». Авторская позиция в произведении. 

Художественное мастерство автора 

51 Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI 

веков (не менее четырѐх стихотворений двух 

поэтов): например, стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. Левитанского и др.Тематика, проблематика 

стихотворений 

1   19.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc373f8 

52 Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI 

веков. Лирический герой стихотворений. Средства 

выразительности в художественных 

произведениях 

1   22.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc375a6 

53 Развитие речи. Интерпретация стихотворения 

отечественных поэтов XX—XXI веков 

1   02.04  

54 Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX — начала XXI века. (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тематика, проблематика, сюжет, система образов 

одного из рассказов 

1   05.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3798e 

55 Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX — начала XXI века. Идейно-

художественное своеобразие одного из рассказов 

1   09.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37a9c 

56 Внеклассное чтение по произведениям 

отечественных прозаиков второй половины XX — 

начала XXI века 

1   12.04  

57 Тема взаимоотношения поколений, становления 

человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей). [Например, Л. Л. Волкова 

«Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие 

горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

1   16.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37e0c 

https://m.edsoo.ru/8bc373f8
https://m.edsoo.ru/8bc375a6
https://m.edsoo.ru/8bc3798e
https://m.edsoo.ru/8bc37a9c
https://m.edsoo.ru/8bc37e0c


Йоханна?» и др]. Тема, идея, сюжет, система 

образов одного из произведений. 

58 Тема взаимоотношения поколений, становления 

человека, выбора им жизненного пути. Идейно-

художественное своеобразие одного из 

произведений. Отношение автора к героям 

произведения, их поступкам 

1   19.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37f24 

59 Внеклассное чтение. Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути 

1   23.04  

60 Итоговая контрольная работа по литературе XX - 

началу XXI веков. Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути в художественной литратуре 

1 1  26.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc383d4 

61 М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Жанр, 

тематика, проблематика, сюжет романа 

1   30.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3851e 

62 М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский»(главы). Система 

образов. Дон Кихот как один из «вечных» образов 

в мировой литературе 

1   03.05 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38672 

63 Зарубежная новеллистика. Жанр новеллы в 

литературе, его особенности. П. Мериме. Идейно-

художественное своеобразие новеллы «Маттео 

Фальконе» 

1   07.05 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38a64 

64 Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист» (одно из 

произведений по выбору). Жанр, тема, идея, 

проблематика, сюжет новеллы. Система 

персонажей. Роль художественной детали в 

произведении 

1   10.05  

65 А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 

принц». Жанр, тематика, проблематика, сюжет 

1   14.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3808c 

https://m.edsoo.ru/8bc37f24
https://m.edsoo.ru/8bc383d4
https://m.edsoo.ru/8bc3851e
https://m.edsoo.ru/8bc38672
https://m.edsoo.ru/8bc38a64
https://m.edsoo.ru/8bc3808c


произведения 

66 А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 

принц». Система образов. Образ Маленького 

принца. Взаимоотношения главного героя с 

другими персонажами 

1   17.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3819a 

67 А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 

принц». Образ рассказчика. Нравственные уроки 

«Маленького принца» 

1   21.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc382bc 

68 Резервный урок. Итоговый урок. Результаты и 

планы на следующий год. Список рекомендуемой 

литературы 

1   24.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0 
 

  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебника/ 

пособия 

Издатель учебника/ 

пособия 

В.Я. Коровина,В.П. Журавлев Литература. 7 класс  Просвещение, 2017г. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев  Дидактический 

материал по 

литературе 7 класс 

Просвещение 2018г 

Н.В. Беляева  Проверочные работы 

7 класс 

Просвещение 2019г 

https://m.edsoo.ru/8bc3819a
https://m.edsoo.ru/8bc382bc


В.Я. Коровина Рабочие программы. 

5-9 классы. 

Просвещение 2017г 

 .  

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8bc37e0c 

 

 

                                                                                                                                   Темы сочинений 
 

7 класс 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

 Героические и трагические события повести «Т арас Бульба» 

 Остап и Андрий. Сравнительная характеристика. 

Сказки М.Е. Салтыкова- Щедрина 

 Обличение порока в сказках Салтыкова-Щедрина. 

 Отражение жизни народа в сказках Салтыкова-Щедрина. 

 Отражение «дикого барства» в сказках Салтыкова-Щедрина 

Детство-самая прекрасная пора 

https://m.edsoo.ru/8bc37e0c


 «Тема сострадания и милосердия в проиведении Достоевского «Мальчики». 

 Формирование характера героя повести Горького «Детство» и его отношение к людям. 

 Нравственный рост Николеньки Иртеньева (по повестям Л.Н. Толстого «Детство» и «Отрочество». 

Анализ стихотворения о природе и искусстве 

 Тема, основная мысль. 

 Выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафоры, антитеза, аллитерация, олицетворение). 

 Размер. 

 Рифма. 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 «Раскрытие жизненных ценностей в сказке «Маленький принц»» 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 «Характеристика образа Маленького принца» 

 «Что делает человека человеком? (По повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»)» 

Контрольно- измерительные материалы 

 

.ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ (7 класс) 

 

 Былины: Вольга и Микула Селянинович. (отрывок по выбору учащихся). 

 Пословицы и поговорки (на выбор). 

 М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года (отрывок). 

 С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. (отрывок по выбору учащихся). 

 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (фрагмент по выбору). 

Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». «Ангел» (по выбору учащихся). 

 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

 И. С. Тургенев. «Русский язык». 

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

 B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой.«Край ты мой, родимый край...» или «Благовест». И. А. Бунин. « Родина» (на выбор). 



 B. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям» (на 

выбор). 
C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор) 

 

                                                                    7 класс 

 

Контрольная работа по литературе "Древнерусская литература".  

1. Фольклор-это…. 

2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, былина, сказка, загадка, рассказ, закличка, потешка, предание, лирическое 

стихотворение, басня, пословица, трагедия, поговорка. 

3. Пословица – это … 

А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Поговорка- это … 

А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

5. Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

6. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 

А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

7. Летопись – это… 

А) историческая повесть 

Б) описание событий по годам 

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 



8. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 

А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

9. Первым летописцем был монах: 

А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

10. Былина – это … 

А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, событиях, передающихся из поколения в поколение. 

11. Музыкальный инструмент, под который в древности исполнялось пение былин: 

А) арфа  Б) скрипка   В) гусли   Г) балалайка 

12. Из какой былины отрывок: 

Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

13. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

14. На каком инструменте играл Садко? 

15. Из какого произведения отрывок? 

Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

16. Из какого произведения взяты строки? 



«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных обретаем 

мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

17. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

18. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления Феврония использовала с целью извлечь выгоду - выйти замуж за князя? (поясните 

свой ответ)_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

19. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»: 

А) житие  Б) притча  В) поучение 

Проверочная работа по древнерусской литературе 

7 класс 

Вариант 1 

1.Продолжите определение 

Предание- это жанр устного народного творчества, 

который__________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

2. Найдите верный вариант ответа 

Былины-это… 

а)произведения устной народной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

б)произведения о природе и животных; 

в)произведения о современной науке и технике; 

г)произведения фольклора о добре и зле 

3.Какие два цикла былин вам известны 

________________________________________________________________ 

4.Из какой былины приведенные ниже строки 

У оратая шляпа пуховая, 

А кафтанчик у него черна бархата… 

_______________________________________________________________ 

5. Выберите правильные высказывания 

Для былин новгородского цикла характерно: 

а)герои: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович; 



б)тема торговли и путешествий; 

в)герои: Садко, В.Буслаев; 

г)тема защиты русских земель; 

д)место действия-Новгород;   

е)место действия-Киев 

6.Кто является автором произведения «Поучение чадам своим»? 

________________________________________________________ 

7. Какие черты сказки присутствуют в Повести о Петре и Февронии? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Расположите элементы сюжета в правильном порядке 

полное излечение Петра, убийство змия, изгнание из Мурома, визит бояр и их раскаяние, принятие монашества, посмертные 

чудеса, знакомство читателя с Февронией,  смерть в один день, женитьба, 

Проверочная работа по древнерусской литературе 

7 класс 

Вариант 2 

1.Продолжите определение 

Былины- это жанр устного народного творчества, 

который__________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

2. Найдите верный вариант ответа 

Предание-это… 

а)произведения устной народной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

б)произведения о природе и животных, в котором затрагиваются вопросы их защиты; 

в)устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях, передающийся из поколения в поколение; 

г)произведения фольклора о добре и зле 

3.Какие два цикла былин вам известны 

________________________________________________________________ 

4.Из какой былины приведенные ниже строки 

Садился на бел-горюч камень 

И начал играть в гуселькияровчаты. 

_______________________________________________________________ 



5. Выберите правильные высказывания 

Для былин киевского цикла характерно: 

а)герои: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович; 

б)тема торговли и путешествий; 

в)герои: Садко, В.Буслаев; 

г)тема защиты русских земель; 

д)место действия-Новгород;   

е)место действия-Киев? 

6. Какова тема «Поучения Владимира Мономаха»? (о чем?) 

________________________________________________________________ 

7. Какие черты жития присутствуют в Повести о Петре и Февронии? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Заполните пробелы нужными событиями 

Змей и его гибель,________________________________________, попытка 

излечится,_____________________,женитьба,_________________________, 

просьба бояр о прощении,______________________________________,смерть в один день_________________________________________. 

 

Контрольная работа №2 

по творчествуА.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

 

 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1802 – 1841 

1789 – 1828 

1799 – 1837 

1805 – 1840 

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1799 – 1837 

1814 – 1841 

1795 – 1829 

1801 - 1845 



3. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

Петербург 

Москва 

Киев 

Тула 

4. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

Царскосельский лицей 

Благородный пансион Московского университета 

Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

Кембриджский университет 

5. В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»? 

зима 

весна 

лето 

осень 

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

ребенка 

второстепенный персонаж 

человека, не имеющего высокого чина 

типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

7. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

осуждение детей, забывающих своих родителей 

изображение жизни «маленького человека» 

реалистическое описание почтовой станции 

8. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного смотрителя? 

горшки с бальзамином 

картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне 

кровать с пестрой занавеской 

9. Каким предстаѐт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

жестоким, бессердечным властителем 

добрым царѐм-батюшкой 

справедливым и мудрым правителем 

10За что бился в кулачном бою купец Калашников? 



хотел показать свою удаль перед царѐм 

за младших братьев 

за честь семьи 

за родину 

11Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: 

Богатыри – не вы». 

«Смерть Поэта» 

«Тучи» 

«Парус» 

 «Бородино» 

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? 

«Повесть временных лет» 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина 

исторические хроники 

13. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, 

стройный вид…»)? 

хорей 

ямб 

амфибрахий 

анапест 

14Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И 

тихую песню он пел…»)? 

ямб 

дактиль 

амфибрахий 

анапест 

16. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный всадник»: «бедный чѐлн», «стремился 

одиноко», «вознѐсся… горделиво»? 

гипербола 

сравнение 

олицетворение 

эпитет 



17. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарѐю 

новой», «В гранит оделася Нева»? 

метафора 

антитеза 

гипербола 

эпитет 

18. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Полтава», Лермонтовым в «Песни про… купца 

Калашникова»: «Как пахарь, битва отдыхает», «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»? 

гипербола 

литота 

метафора 

сравнение 

19. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»? 

20.Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел 

арии, сочинял музыку), рисовал и писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, слыл сильным шахматистом, владел 

несколькими иностранными языками? 

21. Назовите имя известного исторического деятеля, изображѐнного А.С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»: «На берегу пустынных 

волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…». 

22. Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным перифразом: «И перед младшею столицей Померкла 

старая Москва», «Люблю тебя, Петра творенье…». 

23. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная», «молитва чудная», «сила благодатная», «святая 

прелесть»? Напишите его название без кавычек. 

24. 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 

 

 



 

Установите соответствие между названиями  произведений М.Ю. Лермонтова и жанром: к каждому элементу первого столбца подберите 

элемент второго столбца. Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ                 ЖАНР 

 

а) «Молитва»    1) роман 

 

б) «Песня про царя Ивана Васильевича,                2) стихотворение 

 

молодого опричника и удалого купца 

 

Калашникова» 

 

в) «Герой нашего времени»                        3) поэма 

 

 

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 Алѐной Дмитриевной 

 

б) завязка                        2) казнь Калашникова 

 

в) кульминация                3) рассказ о могиле 

 

г) развязка                        4) пир у Грозного 

 

д) эпилог                        5) сцена кулачного боя 

 

Ответы: 

 



1-3 , 2-2, 3-2,4-1, 5-4,6-4, 7-2, 8-2, 9-3,10-3, 11-4, 12-1, 13-2, 14-3, 15-2, 16-1, 17-4, 18-Пушкин,19-Лермонтов, 20- Петр 1, 21- Санкт-

Петербург,22- Молитва, 23-А-2 Б-1 В-3, 24-а-2,     б-3,      в-1; 25-а-4,      б-1,       в-5,       г-2,       д-3. 

 

                                Контрольный тест по лирике поэтов 20 века. 

 Вариант 1 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение А. К. Толстого и выполните задания. 

 

Край ты мой, родимый край, 

Конский бег на воле, 

В небе крик орлиных стай, 

Волчий голос в поле! 

 

Гой ты, родина моя! 

Гой ты, бор дремучий! 

Свист полночный соловья, 

Ветер, степь да тучи! 

 

А1.К какому типу лирики относится приведенное выше стихотворение А.К.Толстого? 

 

 

1.философская лирика 

2.пейзажная лирика 

3.гражданская лирика 

4.патриотическая лирика 

 

 

А2. Ведущей в стихотворении является тема: 

 

 

1.любви 

2.природы 

3.родины 



4.свободы 

 

 

А3. Как называется фонетический прием, использованный А.К.Толстым в строке: «Гой ты, родина моя!/ Гой ты бор дремучий!»? 

 

 

1) эпифора 

2) анафора 

3) аллитерация 

4) ассонанс 

 

 

А4. Сколько в стихотворении риторических восклицаний? 

 

 

1.одно 

2.два 

3.три 

4.четыре 

 

 

А5. Лирический герой стихотворения 

 

 

1.славит свою родину 

2.мечтает покинуть родимый край 

3.сравнивает родимый край с постоянными проблемами в его жизни 

4.старается побыстрее забыть о родине. 

 

 

В1. Назовите художественно-выразительное средство, использованное в следующих словосочетаниях: «волчий голос», «родимый край», 

«бор дремучий». 

 



В2. Выпишите существительное, повторяющееся в стихотворении. 

 

В3. Укажите название синтаксической фигуры, использованной в предложении: «Свист полночный соловья,/Ветер, степь да тучи!» 

 

В4. Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

 

 

 

 

                                                      Контрольная работа по литературе № 6 

 

(по произведениям писателей 20 века). 

 

1. Правильно соедини части правого и левого столбцов 

 

«Детство»Бунин 

 

«Кусака»Горький 

 

«Цифры»                                                        Платонов 

 

«Юшка»Андреев 

 

 

 

2. Прочитайте приведенные ниже отрывки из художественных произведений. Напишите на выделенных строках название произведения, 

фамилию и имя автора 

А. Собака выла – ровно, настойчиво и безнадѐжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвѐтся к свету сама 

беспросветно-тѐмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла. 

 

 



Б. Когда она улыбалась, еѐ тѐмные, как вишня, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала 

белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тѐмной коже щѐк, всѐ лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот 

рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чѐрной табакерки, украшенной серебром. Вся она – тѐмная, но 

светилась изнутри – через глаза – неугасимым весѐлым и тѐплым светом. 

 

В. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце 

вскипело негодование, но от жалости оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот сердце 

вспыхнуло огнѐм желания спасти их, вывести на лѐгкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, 

подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и 

стали плотнее окружать его… 

 

 

Г. С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она 

ходила по домам, где были туберкулѐзные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже состарилась, однако по-

прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все еѐ знают в 

городе, называя дочерью доброго … 

 

 

3. Кто из героев это сказал? Назовите героя и название произведения. 

А. Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то всѐ у меня выманят. Мне 

не жаль, берите! Я сыт 

 

Б. Можно ли было после всего этого медлить с ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный … 

 

 

В. Вы сказали: «Веди!» - и я повѐл… Во мне есть мужество вести, вот поэтому я повѐл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только 

шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! 

 

 

 

Г. Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!... Вы , должно быть, любите меня! … Отчего я вам всем нужен? 

 

 



 

4. Прочитайте описание героя, укажите его имя, произведение и автора 

А. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, 

встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки… А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго 

стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. 

 

…он был беден: над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны – в пятнах и заплатах, на босых ногах – 

стоптанные туфли. 

 

…он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всѐм, что 

приходило в голову мою…_________________________________________________ 

 

Б. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо 

видел глазами и в руках у него было мало силы… Он был мал ростом и худ; на морщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по 

отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слѐзы 

 

 

                                                               1 вариант 

Задания с кратким ответом 

 

1. Как называется изобразительное средство? 

 

Только белых мокрых комьев 

Быстрый промельк моховой… 

 

2. Укажите средство иносказательной выразительности: 

 

И окно по крестовине 

Сдавит голод дровяной. 

 

3. Как называется поэтический прием, основанный на повторении одинаковых звуков? 

 

Тишину шагами меря. 



Ты, как будущность, войдешь. 

 

4. Укажите прием: 

 

Только крыши, cнeг, и, кроме 

Крыш и cнeгa, никого. 

 

5. Определите способ рифмовки. 

 

Задания с развернутым ответом 

 

1. Как меняется настроение лирического героя? 

 

2. В чем особенность зимнего пейзажа в данном стихотворении? 

 

3. Сопоставьте стихотворения Б.Л. Пастернака «Никого не будет в доме…» и А.С. Пушкина «И.И. Пущину», Чем различается воплощение 

темы одиночества в этих стихотворениях? 

 

2 вариантЗадания с кратким ответом 

 

1. Как называется изобразительное средство? 

 

Зимний день в сквозном проеме 

Незадернутых гардин… 

 

2. Укажите средство иносказательной выразительности: 

 

Но нежданно по портьере 

Пробежит сомненья дрожь… 

 

3. Назовите прием: 

 

Ты, как будущность, войдешь. 



 

4. Укажите прием: 

 

Никого не будет в доме… 

…кроме 

Крыш и снега, никого. 

 

5. Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

Задания с развернутым ответом 

 

1. Как меняется настроение лирического героя? 

 

2. В чем особенность зимнего пейзажа в данном стихотворении? 

 

3. Сопоставьте стихотворения Б.Л. Пастернака «Никого не будет в доме…» 

 

 

 

Ответы на тест по литературе Никого не будет в доме (Б.Л. Пастернак) 

1 вариант 

1. эпитет 

2. метафора 

3. аллитерация (звукопись) 

4. повтор 

5. перекрестная 

2 вариант 

1. эпитет 

2. метафора 

3. мравнение 

4. анафора (повтор) 

5. хорей 

 



Контрольная работа по произведению Леонида Андреева «Кусака»  

 

1) Как звали Кусаку до тех пор, пока она не обрела хозяйку? 

 

А) Жучка Б) Моська В) Маркиза Г) никак не звали  

2) Почему Кусака не подходила к людям? 

 

А) собака имела гордый и независимый характер Б) Кусака была трусливой 

 

В) ей не нужно было общение с людьми Г) собака претерпела много обид от людей и никому не доверяла  

3) Почему завизжала Кусака, когда пьяный ударил еѐ ногой? 

 

А) От злости Б) От обиды В) От боли Г) От страха  

4) Где Кусака нашла себе прибежище? 

 

А) в лесу Б) на улице В) на нежилой даче Г) в старой конуре  

5) В чѐм состояло счастье Кусаки, когда она обрела хозяев? 

 

А) Кусака могла много есть Б) она стала жить в тѐплом доме 

 

В) у собаки появилось имя, и она этим была горда 

 

Г) теперь она принадлежала людям и могла им служить  

6) Почему Леля приручила Кусаку? 

 

А) она боролась за жизни бездомных животных 

 

Б) ради интереса, так как в первое время девочке было скучно на даче 

 

В) Леля искренне полюбила бедную бездомную собаку 

 

Г) семье, приехавшей отдыхать на дачу, нужен был сторож  

7) Отчего Кусака завыла после отъезда дачников? 



 

А) ей сильно хотелось есть Б) Леля не успела с ней попрощаться 

 

В) Кусаке стало страшно на территории пустой дачи 

 

Г) душой собаки овладело сильное отчаяние  

8) Что является главной идеей произведения? 

 

А) тяжѐлая жизнь собаки Б) проблема пьянства 

 

В) проблема безответственности и легкомысленности людей Г) описание времѐн года 

 

9) Назовите художественно-выразительное средство, используемое в тексте: «хорошенькая девушка», «непримиримая злоба», «неотразимой 

власти». 

 

 

 

10) Прочитайте отрывок и ответьте на вопрос. Благодаря чему Кусака так сильно изменилась не только в душе, но даже внешне? 

 

 

«Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое  

она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и  

могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной 

жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на 

брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к 

воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в 

голову дразнить ее или бросить камнем.»  

11) Прочитайте отрывок и ответьте на вопрос. Для чего Л.Андреев вводит в произведение описание природы? 

«Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и  

- промокшая, грязная - вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую  

штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и,  

приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла  

когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.  



Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней  

длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он  

из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с 

которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой,  

свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но  

скоро уступил и он.»  

______________________________________________________________________  

12) Кто виноват в том, что Собака вновь осталась одна? Как характеризует героев их поступок?  

______________________________________________________________________  

 

 

Тест по произведениям Е.И. Носова «Кукла», «Живое пламя». 7 класс. 

 

Кто в тексте рассказа «Кукла» назван хозяином омута? а) Акимыч; б) сом; в) рассказчик 

Какие изменения произошли с тем местом, где любил рыбачить рассказчик? а) река разлилась, стала полноводной; 

б) все было, как и прежде; в) река сузилась, обмельчала 

 

Что общего было у рассказчика с Акимычем? а) вместе воевали; б) были родственниками; в) были одного возраста 

Какой отпечаток наложила контузия на здоровье Акимыча? а) стал плохо слышать; б) пропадала речь; в) пострадало зрение 

Эпизод с куклой показался Акимычу таким страшным, потому что: а) напомнил военное время; 

б) дети не жалеют игрушек; в) люди засоряют окружающую среду. 

 

О чем, по мнению Акимыча, свидетельствует отношение людей к куклам? а) о бездушии, безразличии и злобе людей; 

б) о расточительстве; в) о неумении ценить вещи, им принадлежащие. 

 

В основе сюжета произведения «Живое пламя» ... : а) обычные бытовые сцены; б) жизнь тѐти Оли; в) короткая жизнь цветов 

В рассказе «Живое пламя» звучат голоса: а) одного персонажа; б) нескольких; в) двух 

Во фразе «Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью» - используется: 

а) сравнение; б) олицетворение; в) метафора 

 

Сказав: «Да, сгорел… короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную жизнь прожита. И у людей так бывает…»,- тѐтя Оля имела в виду: 

а) короткую жизнь мака; б) красоту цветка; в) судьбу сына. 

 



Тест по рассказу А.Платонова «Юшка». 

 

1. Почему взрослого человека и взрослые , и дети называли по прозвищу (Юшкой)?  

а) из-за пренебрежительного отношения к нему  

б) относились к нему, как к ребѐнку  

в) не знали его настоящего имени  

2. Каково авторское отношение к главному герою?  

а) пренебрежительное  

б) сострадательное  

в) восхищѐнное  

г) уважительное  

3. Почему Юшка считал, что и дети, и взрослые его любят?  

а) не допускал мысли о жестокости людей  

б) был религиозным человеком  

в) был глупым и ничего не понимал  

4. Почему все были так жестоки с Юшкой?  

а) он не мог постоять за себя  

б) им было легко вымещать зло на безответном человеке  

в) так они самоутверждались, ощущали себя сильными и властными  

5. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?  

а) им не на ком стало вымещать свою злобу  

б) он был незаменим в кузнице  

в) он был сельским праведником  

6. Почему жизнь Юшки нельзя назвать бесполезной?  

а) он учил людей доброте и терпимости  

б) он поставил на ноги девушку-сироту  

в) он помогал кузнецу  

г) его приѐмная дочь стала помогать больным людям  

7. Почему Юшка никогда не пил чаю и не покупал себе новую одежду?  

а) не имел денег  

б) мог обходиться без этого  

в) был скупым  

г) копил деньги на доброе дело  



 

Ответы к тесту по рассказу А.Платонова «Юшка». 

 

1 – а (2 балла)  

2 – б (2 балла)  

3 – в (2 балла)  

4 - б, в (2+2=4 балла)  

5 – а (1 балл)  

6 – б, в (1+1=2 балла)  

7 – г (2 балла)  

8 – г (1 балл) 

 

Итого:  

«5» - 16 – 14 баллов  

«4» - 13 – 9 баллов  

«3» - 8 – 6 баллов  

«2» - меньше 6 баллов 

 

 

 7 класс. Тест.           Ю. П. Казаков. «Тихое утро» 

 

 

 

1. Определите жанр литературы, к которому  относится «Тихое утро»: 

 

а) рассказ;б) воспоминания;в) эссе;г) очерк. 

 

2. «Старые штаны и рубаха, босые ноги, испачканные пальцы...»  Чей это портрет? 

 

        а) Егора;        б) Яшки;        в) Володи;        г) Вадьки. 

 

3. Володя был родом: 

 



а) из Москвы;б) из Ленинграда;в) из Киева;г) из той же деревни, что и Яшка. 

 

4. Каким было настроение Яшки после пробуждения? 

 

        а) плохим;        б) грустным;        в) злым;            г) радостным. 

 

5. Зачем Яшка «встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил. . . а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за 

этого заморыша, хотел места рыбные ему показать - и вот вместо благодарности и восхищения - "рано!"»? Ребята собирались… 

 

        а) на экскурсию по окрестностям;        б) на рынок продавать червей;        в) на рыбалку;          г) кататься на лодке. 

 

6.  Почему прелесть утра для Яшки была отравлена? Что его разозлило? 

 

а) ему пришлось рано встать; 

б) не получил ожидаемого признания; 

в) ему пришлось самому копать червей; 

г) ему не нравился Володя.         

 

7. Что ещѐ, кроме ботинок, Яшка в шутку предложил надеть своему знакомому Володе? 

 

        а) пальто и шляпу;        б) шубу и шапку;        в) шляпу и галстук;        г) пальто и галстук. 

 

8. У кого из ребят была походка, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши? 

 

        а) Егора;        б) Яшки;        в) Володьки;           г) Мишки.       

 

 9. Во фразе: «В этом бочаге у нас никто не купается… Засасывает… Как ноги опустил вниз, так всѐ…»  –  используется…             

 

        а) сравнение;        б) метафора;        в) гипербола;        г) противопоставление. 

 

 10. « - Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видел.... 

У Володи заблестели глаза. 

     -  Большой? 



     -  А ты  думал!  Метра  два... А  может,  и  все три  -  в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал /…/»   Что ему 

показалось? 

 

          а) бегемот;          б) крокодил;          в) привидение;          г)  акула.     

 

11. Бочаг – это.. 

 

        а) глубокая яма, залитая водой;        б) остров на реке; 

        в) болото;        г) омут в реке. 

 

12. «Наконец  он подвел  упирающуюся рыбу к  берегу, рывком выбросил  ее  на траву  и сейчас же упал на  нее животом. У  Володи  

пересохло  горло, сердце неистово колотилось... 

     - Что у тебя? - присев  на  корточки, спрашивал он. - Покажи,  что  у тебя? 

     - /…/! -  с упоением выговорил Яшка». 

Какая рыба была поймана Яшкой? 

 

           а) сом;        б) щука;        в) карась:        г) лещ. 

 

13. После падения Володи в воду на ум Яшке  «сразу пришел рассказ Мишки  о громадных /…/на дне бочага, в груди и животе стало  

холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил  /…/» Кто схватил? 

 

        а) крокодил;        б) бегемот;        в) осьминог;        г) скат. 

 

14. Увидев, как Володя упал в воду, Яшка: 

 

а) прыгнул вслед за ним;б) испуганно попятился назад;в) закричал;г) бросил ему конец верѐвки. 

 

15. Кульминацией в произведении является: 

 

а) падение Володи в реку;б) спасение Яшкой Володи;в) поведение Володи после спасения;г) плач Яшки. 

 

16. Яшка заплакал, потому что: 

 



а) Володя его не поблагодарил; 

б) понял, что мог утонуть; 

в) пережил эмоциональное потрясение; 

г) уплыла его удочка. 

 

17. Идея рассказа -… 

 

        а) дружба познается в беде,   взаимовыручку можно считать мерилом нравственности; 

           б) главное в жизни оставаться Человеком, несмотря ни на какие испытания, быть добрым, милосердным; 

           в)  нужно быть осторожным человеком, не рисковать, не подвергать себя опасности;   

г) трудности человека закаляют.    

 

ответы       

 

1 а, 2 б, 3 а, 4 г, 5 в,6 б, 7 г, 8 б, 9 в,10 б,11 а, г;12 г, 13 в, 14 б, 15 б, 16 в, 17 а, б. 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе 

4.1.1. Оценка устных ответов обучающихся: 

4.1.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4.1.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя; 

 допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

4.1.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 



 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

4.1.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; 

 допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

4.2. Особенности оценивания по литературе 

4.2.1. Оценка устных ответов 

4.2.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

 умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов; 

 хорошо владеет литературной речью. 

4.2.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

 умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью; 

 по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 



4.2.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 понимает изучаемое произведение; 

 умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев; 

 при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недостаточно привлекает текст произведений для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

4.2.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание содержания произведения; 

 не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

 не знает элементарных теоретико-литературных понятий; 

 слабо владеет литературной речью. 

4.2.2. Оценка сочинений: 

4.2.2.1. Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

 допускается 1–2 неточности в содержании. 

4.2.2.2. Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

 обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логическое и последовательное в изложении содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

 допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недочетов. 



4.2.2.3. Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

 допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более 4–5 речевых недочетов. 

4.2.2.4. Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на знание текста; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 
 


