


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 



межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 



этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература.  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во 

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

убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и 

другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и другие). Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

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

Литература второй половины XIX века. 

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

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе, 

например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

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

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

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

Толстой и другие (не менее двух стихотворений по выбору).  

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

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

помещик», «Премудрый пискарь» и другие.  

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. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и другие.  

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

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



Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века.  

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

Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на 

тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и другие.  

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

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, 

«Родинка», «Чужая кровь» и другие. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие.  

Литература второй половины XX–начала XX веков. 

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

«Стенька Разин», «Критики» и другие.  

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX–начала 

XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и другие. 

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 другие.  

Зарубежная литература. 

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

Ламанчский» (главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). 

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

«Последний лист».  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
 



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, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 
 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 



1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 



решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её 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 учётом 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 своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом 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 приёмы, 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 учётом 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 

(объёмом 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 своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт 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 Учет рабочей 

программы 

воспитания школы 

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    

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, викторины, 

тестирование кейсы, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников 

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 

четырёх).Например, 

«Во глубине 

 6    

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

Библиотека ЦОК 

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

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


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) 

через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения,  

кейсов и дискуссий; 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее четырёх). 

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, 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

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


молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

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 др. 

 3    

создание гибкой  и  

открытой  среды  

обучения  и  

воспитания  с 

использованием  

гаджетов,  открытых  

образовательных  

ресурсов,  систем  

управления  

позволяет  создать  

условия  для  

реализации  

провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих 

принципов 

образования XXI 

века: «образование 

для всех»,  

«образование через 

Библиотека ЦОК 

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

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», 

 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


«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

всю жизнь», 

образование 

«всегда, везде и в 

любое время» 

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 

(одна по выбору). 

 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 
 1    

включение в урок 

игровых процедур, 

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


выбору). Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник» 

и др. 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

интеллектуальных  

игр,  

стимулирующих  

познавательную 

мотивацию  

школьников 

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 

 2    

применение на 

уроке 

интерактивных 

Библиотека ЦОК 

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

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


выбору). Например, 

«Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и 

др. 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, викторины, 

тестирование кейсы, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

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. 

Гумилёва, 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 

Маяковским летом 

на даче», «Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.4 М.А. Шолохов.  1    Библиотека ЦОК 

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


«Донские 

рассказы» (один по 

выбору).Например, 

«Родинка», «Чужая 

кровь» и др. 

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—начала XXI веков 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» 

и др. 

 2    

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, викторины, 

тестирование кейсы, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений двух 

поэтов): например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. А. 

 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


Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Б.Ш. 

Окуджавы, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 
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. 

 3    
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    

побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

Библиотека ЦОК 

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

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

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


выбору). Например, 

П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний лист». 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации,  

согласно Устава 

школы, Правилам 

внутреннего 

распорядка школы 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький 

принц» 

 3    
Библиотека ЦОК 

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  

  

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






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      

2 

Древнерусские повести. (одна 

повесть по выбору), например, 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении). 

Темы и проблемы произведения 

 1     
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      

4 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

«Во глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. 

 1      

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


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     
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     
Библиотека ЦОК 

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

7 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Историческая основа поэмы. 

Сюжет, проблематика 

произведения. 

 1      

8 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Сопоставление образов Петра I 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc340ae
https://m.edsoo.ru/8bc3420c


и Карла XII. Способы 

выражения авторской позиции 

в поэме 

9 

Развитие речи. А. С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме 

«Полтава»(фрагмент) 

 1     
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     
Библиотека ЦОК 

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

11 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Проблема 

гармонии человека и природы. 

Средства выразительности в 

художественном произведении 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

12 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Историческая основа 

произведения. Тема, идея, 

сюжет, композиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc33fa0
https://m.edsoo.ru/8bc34310
https://m.edsoo.ru/8bc34428
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     
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     
Библиотека ЦОК 

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

15 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

16 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Сюжет и композиция 

повести. Роль пейзажных 

зарисовок в повествовании 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

17 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Система персонажей. 

Сопоставление Остапа и 

Андрия 

 1      

18 Резервный урок. Н. В. Гоголь.  1      

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


Повесть «Тарас Бульба». Образ 

Тараса Бульбы в повести 

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      

20 

Развитие речи. Развернутый 

ответ на проблемный вопрос по 

повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 1      

21 

И. С. Тургенев. Цикл «Записки 

охотника» в историческом 

контексте. Рассказ «Бирюк». 

Образы повествователя и героев 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

22 

И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь и 

Калиныч». Сопоставление 

героев. Авторская позиция в 

рассказе 

 1      

23 

И. С. Тургенев. Стихотворения 

в прозе например, «Русский 

язык», «Воробей» и др. 

Особенности жанра, тематика и 

проблематика произведений, 

средства выразительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

24 Л. Н. Толстой. Рассказ «После  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc350a8
https://m.edsoo.ru/8bc352ba


бала»: тематика, проблематика 

произведения 

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

25 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»: сюжет и композиция 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

26 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»: система образов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

27 

Н. А. Некрасов. Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда» Идейно-

художествннное своеобразие 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

28 

Н. А. Некрасов. Стихотворение 

«Железная дорога». Идейно-

художественное своеобразие 

 1     
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. 

«Ещё майская ночь», «Это утро, 

радость эта...» 

 1     
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» 

«Премудрый пискарь» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

31 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

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


прокормил», «Дикий помещик» 

«Премудрый пискарь» : 

тематика, проблематика, сюжет. 

Особенности сатиры М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

32 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему. Идейно-

художственное своеобразие 

произведений А. К. Толстого о 

русской старине 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

33 

Историческая основа 

произведений Р. Сабатини, 

романтика морских 

приключений в эпоху 

географических открытий 

 1      

34 

Резервный урок. История 

Америки в произведениях Ф. 

Купера 

 1      

35 

Итоговая контрольная работа. 

Литература и история: 

изображение исторических 

событий в произведениях XIX 

века (письменный ответ, тесты, 

творческая работа) 

 1   1     

36 

А. П. Чехов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник». Тематика, 

проблематика произведений. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc35a94
https://m.edsoo.ru/8bc35f3a


Художественное мастерство 

писателя 

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     
Библиотека ЦОК 

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

38 

М. Горький. Сюжет, система 

персонажей одного из ранних 

рассказов писателя 

 1     
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     
Библиотека ЦОК 

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

40 

Тематика, проблематика 

сатирических произведений, 

средства выразительности в них 

 1     
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      

42 А. С. Грин. Особенности  1     Библиотека ЦОК 

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


мировоззрения писателя. 

Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» 

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

43 

А. С. Грин. Идейно-

художественное своеобразие 

произведений. Система образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

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. Гумилёва, М. И. Цветаевой и 

др. Художественное своебразие 

произведений, средства 

выразительности 

 1     
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     
Библиотека ЦОК 

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

46 В. В. Маяковский.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3678c
https://m.edsoo.ru/8bc368ae
https://m.edsoo.ru/8bc3626e
https://m.edsoo.ru/8bc369ee


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 

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      

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      

49 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. Тематика, 

 1      

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


проблематика, сюжет 

произведения 

50 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. Характеры 

героев, система образов 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

51 

Резервный урок. В. М. 

Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики». 

Авторская позиция в 

произведении. Художественное 

мастерство автора 

 1      

52 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков (не 

менее четырёх стихотворений 

двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, Б.Ш. 

Окуджавы, Ю. Д. Левитанского 

и др.Тематика, проблематика 

стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

53 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков. 

Лирический герой 

стихотворений. Средства 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/8bc37bdc
https://m.edsoo.ru/8bc373f8
https://m.edsoo.ru/8bc375a6


выразительности в 

художественных произведениях 

54 

Развитие речи. Интерпретация 

стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков 

 1      

55 

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. Обзор 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

56 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века. Тематика, 

проблематика, сюжет, система 

образов одного из рассказов 

 1      

57 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века. Идейно-

художественное своеобразие 

одного из 

рассказов/Всероссийская 

проверочная работа 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

58 

Внеклассное чтение по 

произведениям отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века 

 1      

59 Итоговая контрольная работа.  1   1     

https://m.edsoo.ru/8bc3798e
https://m.edsoo.ru/8bc37a9c


Литература второй половины 

XX – начала XXI вв. 

(письменный ответ, тесты, 

творческая работа) 

60 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). Жанр, тематика, 

проблематика, сюжет романа 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

61 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот 

Ламанчский»(главы). Система 

образов. Дон Кихот как один из 

«вечных» образов в мировой 

литературе 

 1     
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38672 

62 

Зарубежная новеллистика. 

Жанр новеллы в литературе, его 

особенности. П. Мериме. 

Идейно-художественное 

своеобразие новеллы «Маттео 

Фальконе» 

 1     
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8bc38a64 

63 

Зарубежная новеллистика. О. 

Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист» (одно из 

произведений по выбору). 

Жанр, тема, идея, 

проблематика, сюжет новеллы. 

Система персонажей. Роль 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3851e
https://m.edsoo.ru/8bc38672
https://m.edsoo.ru/8bc38a64


художественной детали в 

произведении 

64 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Жанр, тематика, проблематика, 

сюжет произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

65 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Система образов. Образ 

Маленького принца. 

Взаимоотношения главного 

героя с другими персонажами 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

66 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Образ рассказчика. 

Нравственные уроки 

«Маленького принца» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

67 
Внеклассное чтение. 

Зарубежная новеллистика 
 1      

68 

Резервный урок. Итоговый 

урок. Результаты и планы на 

следующий год. Список 

рекомендуемой литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc3808c
https://m.edsoo.ru/8bc3819a
https://m.edsoo.ru/8bc382bc


Контрольно-измерительные материалы 

 

Проверочная работа по теме « А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».  

1. Источником для «Песни...» послужили: 

а) древнерусские летописи; 

б) русские народные сказки; 

в) исторические песни. 

 

2. «Песнь...» является: 

а) самостоятельным литературным произведением; 

б) поэтическим пересказом древнего текста; 

в) стилизацией фольклорного произведения. 

 

3. Определите жанр «Песни...»: 

а) былина; 

б) поэма; 

в) баллада. 

 

4. С какой целью А.С. Пушкин использует в «Песни...» архаизмы (секира, тризна и др.)? 

а) следует за летописью; 

б) стилизация под язык эпохи; 

в) создание правдоподобного фона. 

 

5. Олег был князем города: 

а) Суздаля;  

б) Москвы;  

в) Киева. 

 

6. Олег подъехал к волхву, чтобы узнать: 

а) скоро ли он станет известен всему миру; 

б) когда у него родятся дети; 

в) время и причину своей смерти. 

 

7. У древних славян Перун — бог: 

а) грома и молнии; 

б) солнца; 

в) войны. 

 

8. Что предсказал старец князю Олегу? 

а) бедность и разорение; 

б) смерть в бою; 

в) смерть от коня. 

 



9. Какой момент «Песни...» можно назвать кульминацией? 

а) предсказание кудесника; 

б) исполнение предсказания; 

в) гибель коня. 

 

10. Какой художественный приём использует автор, повторяя стихи: 

Они (бойцы) поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они... 

а) гипербола; 

б) рефрен; 

в) сравнение. 

 

11. Литературоведы считают, что А.С. Пушкин в фразе: 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен... — 

говорит о: 

а) духовной свободе поэта; 

б) смелости волхва; 

в) неприязни волхва к князю. 

 

12. Определите название выделенного художественного приёма в следующих строках: 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен, 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен... 

а) сравнение 

б) метафора 

в) эпитет 

г) гипербола 

 

 

 

Ответы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а а в б в в а в б б а в 

 

                     Оценка тестовой работы. 



 

«5» - 90 – 100 %; 11-12ответов  (91-100%) 

«4» - 78 – 89 %;  9-10 ответов  (75-83%) 

«3» - 60 – 77 %;  8 ответов      (66%) 

«2»- менее 59 %. 7 и менее ответов (58%) 

Тест по литературе. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  

 

Вариант 1.  

1. В каком жанре написана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»?  

а)поэма; 

б)былина; 

в)повесть. 

 

2. Как звали главную героиню поэмы, жену Калашникова? 

а) Анна Дмитриевна; 

б) Алёна Ивановна; 

в) Еремеевна. 

 

3. К какому сословию относились опричники? 

а) купцы; 

б) бояре; 

в) дворяне. 

 

4. Причиной гибели Кирибеевича послужило: 

а) поражение в кулачном бою; 

б) отсутствие денег; 

в) гнев Ивана Грозного. 

 

5.Что даёт Кирибеевичу в качестве подарка для возлюбленной Иван Грозный? 

а) яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье; 

б) свои золотые часы; 

в) серебряные серьги и золотое кольцо. 

 

6. Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: 

а) показать свою силу; 

б) отстоять честь жены; 

в) его не считали трусом. 



 

 

7. Когда Кирибеевич узнал, с кем ему придётся драться, он: 

а) отказался драться; 

б) попросил прощения за свой поступок; 

в) побледнел, глаза его затуманились. 

 

8. После удара  Кирибеевича Калашников: 

а) упал замертво; 

б) слегка пошатнулся; 

в) отказался от поединка. 

 

9. Царь, увидев результат боя, приказал: 

а) заключить Калашникова в острог; 

б) отрубить Калашникову голову; 

в) взять Калашникова к себе на службу. 

 

10.Как относится  М.Ю. Лермонтов к Калашникову? 

а) осуждает за непокорность царю; 

б)восхищается его мужеством ; 

в) не выражает своего отношения к этому герою. 

 

11. Какой приём выразительности используется в словосочетаниях: удалой боец, ветры буйные, 

малых детушек 

а) эпитет; 

б) гипербола; 

в) олицетворение. 

 

12. Художественный приём, когда изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо 

общему для них признаку, называется:  

а) метафорой; 

б) сравнением; 

в) эпитетом 

Вариант 2. 

1. Поэма — это жанр: 

а) лирического произведения; 

б) лиро-эпического произведения; 

в) эпического произведения. 

 

2. События, о которых идёт речь в произведении, относятся ко времени правления: 

а) Владимира Мономаха; 

б) Ивана Грозного; 

в) Петра I. 



 

3. Приближённый царя и глава опричников — это: 

а) Калашников; 

б) Кирибеевич; 

в) Скуратов. 

 

4. Причиной грусти Кирибеевича послужило: 

а) поражение в кулачном бою; 

б) отсутствие денег; 

в) невнимание со стороны жены купца. 

 

5. Узнав о том, что сотворил опричник с его женой, Калашников решил: 

а) жаловаться царю; 

б) драться с опричником в кулачном бою; 

в) ничего не предпринимать. 

 

6. Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: 

а) показать свою силу; 

б) отстоять честь жены; 

в) его не считали трусом. 

 

7. Когда Кирибеевич узнал, с кем ему придётся драться, он: 

а) отказался драться; 

б) попросил прощения за свой поступок; 

в) побледнел, глаза его затуманились. 

 

8. После удара Калашникова Кирибеевич: 

а) упал замертво; 

б) остался стоять; 

в) ударил в свою очередь. 

 

9. Царь, увидев результат боя, приказал: 

а) заключить Калашникова в острог; 

б) отрубить Калашникову голову; 

в) взять Калашникова к себе на службу. 

 

10. М.Ю. Лермонтов использует в поэме многие фольклорные приёмы. Один из 

них — приём параллелизма; это: 

а) перенос значения по сходству; 

б) определение стоит всегда после определяемого слова; 

в) сопоставление мира природы и мира человека. 

 

11. В словосочетаниях: Москва великая, небо чистое, заря алая — используется: 

а) метафора; 

б) гипербола; 



в) инверсия(обратный порядок слов) 

 

12. Перенос значения по сходству называется: 

а) метафорой; 

б) сравнением; 

в) эпитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 вариант)1а,2б,3в,4в,5б,6б,7в,8а,9б.10в,11в,12а 

                                          (2вариант)1б,2б,3в,4в,5б,6б,7в,8а,9б,10в,11в,12а 

 

 

 

 Оценка тестовой работы. 

 

«5» - 90 – 100 %; 11-12ответов (91-100%) 

«4» - 78 – 89 %;  9-10 ответов (75-83%) 

«3» - 60 – 77 %;  8 ответов (66%) 

«2»- менее 59 %. 7 и менее ответов (58%) 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по литературе. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».  

Вариант 1 

1. Действие повести происходит: 

а) в Польше; 

б) на Украине; 

в) в России. 

 

2. Тема повести: 

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой; 

б) история семьи Тараса Бульбы; 

в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

 

3. Повесть написана в стиле: 

а) эпического сказа; 

б) семейной хроники; 

в) исторического исследования. 

 

4. Повесть Гоголя можно назвать героической, потому что: 

а) Тарас Бульба — настоящий герой; 

б) она повествует о борьбе украинцев против польской шляхты; 

в) в ней рассказывается история обычной семьи. 

 

5. Как называет Гоголь Запорожскую Сечь? 

а) родительский дом; 

б) гнездо; 

в) нора. 

 

6. В ответ на предательство Андрия Тарас Бульба: 

а) отпустил его; 

б) убил его; 

в) проклял его.  

7. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: 

а) борьба за свободу и независимость Родины; 

б) физическая сила; 

в) стремление к славе. 

                                         Ответы: 1б,2а,3а,4б,5б,6б,7в 

Вариант 2 

 

1. Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство: 

а) желание славы; 



б) месть; 

в) любовь. 

 

2. “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, 

когда стали перебивать ему... кости...” — это портрет: 

а) Тараса Бульбы; 

б) Остапа;  

в) атамана Кукубенко. 

 

3. Кому принадлежат выражения: “Терпи козак, — атаманом будешь!”, “Есть ещё порох в 

пороховницах!”? 

а) Тарасу Бульбе; 

б) Остапу; 

в) куренному атаману. 

 

4. Что не захотел оставить Тарас Бульба на земле вражеской и потому попал в плен? 

а) саблю; 

б) медальон; 

в) курительную трубку. 

 

5. “Да разве найдутся такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!” Эти 

слова в повести сказаны в связи с гибелью: 

а) Мосии Шило; 

б) Остапа; 

в) Тараса. 

 

6. Смысл жизни для старого Тараса состоит: 

а) в воспитании достойных сыновей; 

б) в поддержании традиций Запорожской Сечи; 

в) в защите родной земли. 

 

7. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: 

а) борьба за свободу и независимость Родины; 

б) физическая сила; 

в) стремление к славе. 

 

Ответы: 1б,2а,3в,4в,5в,6а,7в 

 

           Оценка тестовой работы. 

 

«5» - 90 – 100 %; 



«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 

 

 

Тест по теме « М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик».  

1. Сказки Салтыкова-Щедрина отличает: 

а) пафос; 

б) иносказание; 

в) лиричность. 

 

2. Иносказание — это: 

а) фраза, произнесённая на иностранном языке; 

б) выражение мысли с помощью намёков, имеющее второй скрытый смысл; 

в) фраза, не относящаяся к предмету разговора. 

 

3. В «Повести...» диалог: 

а) отсутствует; 

б) присутствует; 

в) присутствует, но разорван показом событий. 

 

4. Генералы в диалогах предстают как: 

а) люди, преданные отечеству; 

б) никчёмные, пустые; 

в) добрые, великодушные. 

 

5. Число повествователей в произведении: 

а) один; 

б) два; 

в) три. 

 

6. Описание генералов — это: 

а) юмор; 

б) ирония; 

в) сатира. 

 

7. Сатира, в отличие от юмора: 



а) изображает что-либо в комическом виде; 

б) не имеет конкретного адресата; 

в) обличает пороки, высмеивает зло. 

 

8. При создании образов генералов автор пользуется: 

а) гиперболой; 

б) сравнением; 

в) метафорой. 

 

9. Авторская позиция в «Повести...»: 

а) скрыта; 

б) чётко сформулирована; 

в) отсутствует. 

 

10. “Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в пригоршне суп 

варить...” — это отрывок из: 

а) «Дикого помещика»; 

б) «Премудрого пескаря»; 

в) «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 

11. Газета, которую читали генералы на острове, называлась: 

а) «Московские ведомости»; 

б) «Санкт-Петербургские ведомости»; 

в) «Российские ведомости». 

 

12. Дружба помещика с медведем из сказки «Дикий помещик» — это элемент: 

а) гротеска; 

б) гиперболы; 

в) метафоры. 

 

13. Из какой рыбы предлагался оригинальный способ приготовления ухи? 

а) налима; 

б) стерляди; 

в) форели. 

 

14. Как были одеты генералы, оказавшись на острове: 

а) в колпаках и ночных рубашках; 

б) в ночных рубашках, с орденами на шее; 

в) в колпаках, с орденами на шее. 

 

15. Как генералы наградили мужика по возвращении домой? 

а) мужик получил свободу; 

б) мужик получил много денег; 

в) мужик получил рюмку водки и пятак серебра. 



16. Какой важной части тела так и не смог приобрести одичавший помещик? 

а) рогов; 

б) когтей; 

в) хвоста. 

 

17. Какое слово, вычитанное в газете, укрепляло дикого помещика в его правоте? 

а) старайся; 

б) учись; 

в) трудись. 

Ответы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

б б в б а в в а б в а а а б в а а 

                     Оценка тестовой работы. 

 

«5» - 90 – 100 %; 16-17ответов (94-100%) 

«4» - 78 – 89 %;  14-15 ответов(82-88%) 

«3» - 60 – 77 %;  10-13 ответов (59-76%) 

«2»- менее 59 %. 9 и менее ответов (56%) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературе за III четверть 

  

I. По отрывку узнай произведение и автора.  

1. «— Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с 

умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может 

подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, 

что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог 

не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в 

каторжные работы.»  

2. «Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в 

расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 



окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву 

с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом 

человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, 

растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник 

скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. 

В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса»  

3. «От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в 

сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за 

дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не 

способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в 

легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...»  

4. «Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное 

чувство. Я впервые вижу ее такою, — она была всегда строгая, говорила мало; 

она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно 

сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на 

ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой 

шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, 

заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо»  

5. «Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и 

маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека 

изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, 

почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с 

размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога»  

6. «Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они 

не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с 

тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их 

лица, чувствуя себя без них осиротевшим»  

II. Запишите парами место рождения и фамилию писателя.  

1) город Воронеж а) Чехов А.П.  

2) город Таганрог б) Бунин И.А.  

3) город Нижний Новгород в) Маяковский В.В.  

4) село Багдады, близ Кутаиса г) Андреев Л.Н.  

5) город Орёл д) Горький М.  

III. По описанию определите и напишите название жанра:  

1. Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о 

людях, событиях. Больше рассказа, но меньше романа.  

2. Разновидность литературы, специфическими формами обличающая и 

высмеивающая пороки людей и общества. Формы эти могут быть самыми 

разнообразными – парадокс и гипербола, гротеск и пародия и т.д.  

3. - один из основных родов литературы, отражающий жизнь при помощи 

изображения отдельных (единичных) состояний, мыслей, чувств, впечатлений 

и переживаний человека, вызванных теми или иными обстоятельствами. 

Чувства, переживания не описываются, а выражаются.  



IV. Дайте полный ответ на вопросы.  

1. Какие правила воспитания царили в семье деда в повести М. Горького 

«Детство»?  

2. В чем смысл жизни Юшки?  

3. Кто из писателей по профессии был врач?  

4. Кто работал в «Окнах РОСТА»?  

Ответы  

I  

А.П.Чехов. «Злоумышленник».  

А.П.Чехов. «Хамелеон».  

И.А.Бунин. «Цифры».  

М.Горький. «Детство»  

Л.Н.Андреев. «Кусака».  

А.П.Платонов. «Юшка».  

II.  

1) – б).  

2) – а).  

3) – д).  

4) – в).  

5) – г).  

III.  

1). Повесть. 2). Сатира 3). Лирика  

IV  

Правила воспитания в семье были жестокими. За малейшую провинность дети 

подвергались порке  

В самоотречении, самопожертвовании, в любви.  

А.П. Чехов.  

В.В. Маяковский 

Оценка выполнения:  

«5» - 15-18 баллов 

«4» - 12 -14 баллов 

«3» - 9 -11 баллов 

                              «2» - менее 9 баллов 

 

 

Урок № 68 

Годовая итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа по литературе для учащихся 7 класса состоит из двух частей. Часть А 

предполагает выбор правильного ответа. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 



Максимальное количество баллов за 1 задание – 10.Вопросы уровня В требуют краткого ответа. За 

каждое верно выполненное задание начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов за 2 

задание – 10. 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 

Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 

г) баллада 

Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 

в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 

в) «Два богача» 

г) «снега потемнеют синие» 



К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 

в) повесть  

г) элегия 

Какой художественный приём использован в данном примере: 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 

а) гипербола 

б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 

г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

 

Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой улице в Петербурге. 

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

б) «Хамелеон» 



в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и 

кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом 

показывало ветхость и небрежение. 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 

 Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 

а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 

Часть В 

О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет Московского 

университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще всего бесплатной, совершил 

поездку на о. Сахалин, активно участвовал в помощи голодающему населению. Он стремился 

сделать и себя и мир вокруг лучше, добрее. «В человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли», - писал… В литературе он был многогранно одарён. В начале 

творческого пути он писал короткие юмористические рассказы. Настраивая на весёлый лад 

читателей он подписывался под ними «брат моего брата», «Человек без селезёнки». 

Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы 

тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его насквозь, ведь имеет 

же он конец, - всё на свете имеет конец! Идёмте! 



Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. 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 мало было силы. 

Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские ведомости» и читали её? 

(Назовите автора и название произведения) 

Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 

 

2 ВАРИАНТ  

Часть А 

Определите жанр произведения «Данко». 

а) сказка 

б) легенда 

в) рассказ 

г) повесть 

Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство». 

а) Алексей 

б) Саша 

в) Иван 

г) Григорий 

Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 

б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 



К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 

в) былина 

г) стихотворение 

Какой художественный приём использован в данном примере: 

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 

а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 

Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 

в) Носов «Кукла» Акимыч 

г) Андреев «Кусака» Леля 

Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном событии, происшествии 

а) тема 

б) эпизод 

в) композиция 

г) идея 

 

 

Назовите произведение, события в котором происходят в Запорожской Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 



г) «Детство» 

По описанию интерьера узнайте произведение 

Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, нагайки, сетки для птиц, 

невода и ружья. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стёклами, какие 

встречаются ныне только в старинных церквах… Вокруг окон и дверей были красные 

отводы. На полках по углам стояли кувшины, были и фляжки зелёного и синего стекла. 

а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 

Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой  

Взвенивает лес 

а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

Часть В 

О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своём имении  Ясная Поляна под Тулой он создаёт школу для крестьянских детей и сам 

учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», создаёт четыре «Русские книги для чтения». 

Это один из самых знаменитых писателей России, в собрании его сочинений более 90 томов. 

Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Он был мал ростом и худ; на сморщенном 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 слёзы…одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: 

летом он ходил в штанах и блузе, чёрных и закопчённых от работы, прожжённых искрами 

насквозь, так что в нескольких местах было видно его белое тело, и босой… 

Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 



Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, 

где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тёплых изб её отгоняли 

дворовые собаки, такие же годные как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к 

дому. 

Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и произведение) 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. У 

него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

Часть А 

1 Вариант 2 Вариант 

1 – в 

2 – г 

3 – г 

4 – в 

5 – в 

6 – г 

1 – б 

2 – в 

3 – в 

4 – б 

5 – г 

6 – б 



7 – б 

8 – а 

9 – в 

10 – в  

7 – б 

8 – б 

9 – в 

10 –в  

  

Часть В 

1 Вариант 2 Вариант 

Антон Павлович Чехов 

М. Горький «Данко». Данко 

А. Платонов «Юшка» 

М. Е. Салтыков – Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» 

М. Горький «Детство»  

 

Лев Николаевич Толстой 

А. Платонов «Юшка». Юшка 

Л. Андреев «Кусака» 

А. Пушкин «Станционный смотритель» 

А. Чехов «Хамелеон» 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» -  ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть 

программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

 

Оценка «4» -ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в 

чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

 

Оценка «3» - ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть.  

 



Оценка «2» - ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 

недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы.   

 

Оценивание техники чтения в 5-7классах 

5 класс 

Чтение вслух 

Высокий уровень- 100слов в минуту 

Средний уровень-90слов в  минуту 

Низкий уровень-80 слов в минуту 

Чтение про себя- не менее 120 слов в минуту 

 

6-7 класс 

Чтение вслух 

Высокий уровень- 110слов в минуту 

Средний уровень-100слов в  минуту 

Низкий уровень-90 слов в минуту 

Чтение про себя- не менее 130 слов в минуту 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 

класс» (1 CD MP3). 

 В.Я.Коровина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе. 7 

класс. 

 Н.В.Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Пособие для учителей. 

 Н.В.Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu 

Дистанционное образование для школьников skysmart  

Учи.ру uchi.ru  

 


