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Пояснительная записка 

 

 

           Рабочая  программа по литературе для 7 класса  составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования второго поколения,    на основе Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5 

-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 ,   Рабочей программы. Литература. Предметная линия учебников  под редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций. – М.:Просвещение, 2014г. и  ориентирована  на учебник:  Литература. 7 класс. 

Учебник. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И. ). – М.: Просвещение, 2014г. 

             Программа рассчитана на 68 часов (2часа в неделю).  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения ос-

новных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатей-

шими выразительными средствами русского литературного языка. Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 

определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками 

творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию навы-

ков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура литера-

турного произведения остаётся мёртвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является состав-

ной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение язы-

ка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-

ской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (лите-

ратуроведения), которая изучает это искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литера-

туры, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопостав-

лять одного или нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 



 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разно-

го типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании худо-

жественных образов литературных произведений. 



Планируемые результаты изучения предмета 

"Литература" в 7 классе 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговор-

кам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского наро-

дов, формирования представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 

 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и раз-

личия). 
 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 



• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского харак-

тера, реферат, проект).



Содержание учебного предмета 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном про-
изведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 
— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство соб-
ственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Свое-
образие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и празд-
ников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 
представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 
 

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. По-
словицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные ^заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, дея-
ний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской ли•тературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 



(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 
битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII)-. Ав-
торское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композит ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 
Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде ле-

тописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чув-

ства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Ка-
лашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев 
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 



Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, бес-

пощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рас-

сказа. «Гово рящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя лю-

дей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каж-
дой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Па-
стернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 
войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления),     i 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 
человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, по-

нимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Руб-
цов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприя-
тии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 



А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро те-
кущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружаю-

щим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышен* ное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта 6 чудесной победе добра. 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование    

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Контр. 

работы 

 Введение (1 ч.)   

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 1  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 5 Ч.) 1  

2 Устное народное творчество. Предания.   1  

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1  

4 Русские былины Киевского и Новгородского циклов 1  

5 Былина «Садко» 1  

6 Народная мудрость пословиц и поговорок 1  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2Ч.+1)  

 7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1  

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1  

9 Контрольная работа   по теме «Древнерусская литература» 1 1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.)  

10 М.В. Ломоносов», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 
1  

11 М.В. Ломоносов  Ода «К статуе Петра Великого» 1  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.)  

Александр Сергеевич Пушкин ( 6 ч.)  

12 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок).   1  

13 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок).   1  

14 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1  

15 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 1  

16 А.С. Пушкин.  «Станционный смотритель»:изображение маленького человека. Автор и герои.   1  

17 А.С. Пушкин.  «Станционный смотритель»:изображение маленького человека. 

Автор и герои.   
1  

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 3+1 ч.)  

18 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова». Историческое прошлое Руси. 
1  

19 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова»: конфликт и система образов. 
1  

20 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова». Защита Калашниковым человеческого достоинства. 
1  

21 Подготовка к домашнему сочинению по произведениям А.С Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 1  



Николай Васильевич Гоголь ( 4+2 ч.)  

22 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»:образ Тараса Бульбы. 1  

23 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли 

в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 
1  

24 Остап и  Андрий в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1  

25 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба». 1  

26 Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1  

27 Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1  

 Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.)   

28 И.С.Тургенев . Рассказ «Бирюк» 1  

29 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным в рассказе И.С. Тур-

генева «Бирюк».Анализ сочинения. 
1  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.)  

30 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»  1  

31 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы 1  

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.)  

32 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады 1  

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)  

33 Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 1  

34 Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 
1  

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.)  

35 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и взрослых») 1  

36 «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого. 1  

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

тыкова-Щедрина,Л.Н.Толстого 
1 1 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (2 ч.)  

38 А.П.Чехов «Хамелеон».  1  

39 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова. 1  

«Край ты мой родной, родимый край…»  (1 ч.)  

40 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край..», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-

зерцания 

1  

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.)1  

41 Рассказ И.А. Бунина «Цифры» 1  

42 Воспитание детей в семье в рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1  

Максим Горький ( 2 ч.)  

43 Повесть М. Горького «Детство». 1  

44 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство». 1  



 Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.)   

45 В.В. Маяковский.   «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 1  

46 Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 1  

Леонид Николаевич Андреев ( 1 ч.)  

47 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе Л.Н. Андреева « Куса-

ка» 
1  

 Андрей Платонович Платонов ( 3 ч.+1)   

48 Расскаа А.П. Платонова «Юшка».   1  

49 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».   1  

50 «Юшка». Сострадание и уважение к человеку. 1  

51 Классное сочинение по произведениям писателей  ХХ века. 1  

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.)  

52 Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Б.Л. Пастернака.  
1  

                                                                        Александр Трифонович Твардовский(«1ч.)   

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

жизни» 
1  

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.)  

54 На дорогах войны. Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 
1  

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.)  

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

зе 
1  

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.)  

56 Рассказ Е.И. Носова «Кукла»,  1  

57 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла» 1  

 Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.)   

58 Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро» 1  

59 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро 1  

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.)  

60 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. 

Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 
1  

Д.С. Лихачев ( 1 ч.)  

61 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 1  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.)  

62 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1  

Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч)  

63 Песни на слова русских поэтов XX века. А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Ли-

рические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть пережива-
1  



ний. Проект  

64 Контрольная работа   по произведениям писателей XX века 1 1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч)  

65 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда и сам не ве-

рю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 
1  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2Ч.)  

66 О.Генри «Дары волхвов» 1  

67 Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов».  1  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД  

68 Итоговый тест 1 3 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

 Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.:  

Просвещение, 2011. 

 Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват 

организаций /   под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

Для  учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 



Литература           

  Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» определено пять уровней достижений учащихся, соответствую-

щих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью интересов к данной предметной области. 

         

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю целесообразно выделить также два уров-

ня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

                                          1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и вырази-

тельно читать художественный текст. 

  

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем раз-

вития литературы, умение  анализировать содержание и форму художественных произведений.  



6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

 

                         Критерии оценки устных ответов по литературе 

Высокий уровень.  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь собы-

тий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для ар-

гументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за уме-

ние объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Базовый уровень.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаи-

мосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-

статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Пониженный уровень. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Низкий уровень.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

                                      

                                            2. Оценка сочинений 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ 

(ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной последовательности и со-

ставляют важное средство развития речи. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразитель-

ность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  

 

                                  Критерии оценки сочинений по литературе: 



Высокий уровень.  

Отметка «5»: Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»: Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Пониженный уровень.  

Отметка «2»: Содержание и речь  

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики по-

вествования, наличие грубых фактических ошибок. 

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 



пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Низкий уровень.  

Отметка «1»: Содержание и речь 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

                                        3. Оценка контрольных работ 
При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест и т.п.) критерии оценок следующие: 

Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий; 

Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий; 

Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий; 

Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.  

Низкий уровень. «1» - работа не выполнена 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Входная контрольная работа по литературе в 7 классе. 

1.К какому роду относятся былины? 

А) лирика; б) драма; в) эпос. 

2. Написать названия трех прочитанных вами былин. 

3. Соотнести названия былин с циклами. 

1. «Садко» 2. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

А) Киевский цикл; б) Новгородский цикл. 

 

4. Какому богатырю соответствует приведенное описание? 

У оратая кудри качаются, 

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются, 

У оратая глаза да ясна сокола, 

А брови у него да черна соболя. 

У оратая сапожки зелен сафьян: 

Вот шилом пяты, носы востры, 

Вот под пяту-пяту воробей пролетит, 

Около носа хоть яйцо прокати. 

 

А) Илья Муромец б) Микула Селянинович в) Вольга Святославович. 

 



5. Выбрать примеры употребления гиперболы. 

 

А) «Чисто поле», «ковыль-трава», «добрый конь» 

 

Б) «Птицей-соколом летать ему под оболока» 

 

В) «Мужичками-разбойничками, положил их до тысячи». 

 

 6. Соотнести существительные и прилагательные, чтобы получились «постоянные эпитеты» 

 

Чисто конь  

 

Добрый поле 

 

Буйная дружинушка 

 

Хоробрая головушка 

 

7. К какому древнему жанру былина ближе всего? 

 

А) сказка б) миф в) легенда г) историческая повесть 

 

8. Перечислите художественные особенности былин. 

 

9. Что такое пословица? 

 

10. В чем сходство былины и сказки? 

 

11. Что общего у Ильи-Муромца и Микулы Селяниновича? 

 

12. В чем различие между пословицей и поговоркой? 
 

 

                             Пословицы и поговорки 

                             Вариант 1 

1. Что называется пословицами и поговорками? К какому роду    творчества их можно отнести? 

2. Прочитайте пословицы. Объясните их прямой и переносный смысл. Разъясните, как построены данные пословицы. 

       Одна пчёлка много мёду натаскает. 

 С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 



 До слова крепись, а давши слово, держись. 

 На чужой стороне и весна не красна. 

 Лес рубят – щепки летят. 

 

3. Вспомните и перечислите как можно больше пословиц, в которых прославлялись бы ученье, знания, книга. 

4. Попробуйте рассказать какой-нибудь случай из жизни, который можно было бы озаглавить словами поговорки: «Трус и таракана принимает за 

великана». 

  

                      

                    Пословицы и поговорки                    

                              Вариант 2 

1.Что такое пословицы и поговорки? Какая связь между этими фольклорными жанрами указана в пословице:                                                                                                                                                

«Поговорка –  цветочек, пословица – ягодка»? 

2.Объясните, как построены данные пословицы. Какие особенности вы можете отметить? 

На смелого собака лает, а труса кусает. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

Не мил и свет, когда друга нет. 

В камень стрелять – только стрелы терять. 

Добро творить – себя веселить. 

Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

 

3.Прочитайте пословицы и поговорки. Определите их общую тему. Укажите однозначные и многозначные изречения. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Лес сечь – не жалеть плеч. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

На чужом хребте легко работать. 

Двое пашут, а семеро руками машут. 

 

 

                         Былина 

                       Вариант 1 

                  «Вольга и Микула» 

1.Что такое былина? Когда появились былины? Кто их герои? 

2.Перечислите имена уже известных вам богатырей. С какими их подвигами вы знакомы? 

3.Как описан богатырь-крестьянин в былине о Вольге и Микуле? Какими художественными средствами создаётся представление о его могуществе 

и силе? 

4.Подумайте, чем былина о Вольге и Микуле отличается от известных вам былин. 

5.Сопоставьте героев былины Вольгу Святославовича и Микулу Селяниновича.                         
 



  Былина 

                              Вариант 2 

      «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

1.Перечислите особенности жанра былины. 

2.Какие исторические места и лица упоминаются в былине? 

3.Нарисуйте словесный портрет Ильи Муромца. Какие его качества вам кажутся главными? 

4.Перечитайте сцену победы Ильи Муромца над Соловьём-разбойником. Какие сказочные черты вы заметили в этом отрывке? Выпишите постоян-

ные эпитеты, гиперболы, другие художественные приёмы. 

5.Выразите своё отношение к прочитанной былине. Кому из героев вы симпатизируете и почему? Какой эпизод былины вы считаете особенно зна-

чимым для понимания идеи этого произведения?  

 

 

                     Древнерусская литература 

                «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

                                  Вариант 1 

 

1.Это произведение принадлежит перу священнослужителя Ермолая-Еразма. К какому жанру духовной литературы её можно отнести? В чём автор по-

вести отступает от традиций жанра? 

2.Какие заслуги героев перед Богом и людьми перечисляет автор     в заключение повести? Что мы узнаём о самом писателе? 

3.Какие особенности стиля писателя можно отметить, прочитав данный отрывок? 

«Радуйся, Пётр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего           свирепого змея!  <…> Ему же подобает вместе с безначальным его Отцом и с 

Пресвятым, благим и животворящим Духом всякая слава, честь и поклонение ныне, и присно и во веки веков. Аминь». 

4.Вспомните эпизод, понравившийся вам больше других. Какие важные черты характера героев проявились в этом эпизоде? 

 

 

                     Древнерусская литература 

       «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

                                   Вариант 2 

1. Вспомните, какие жанры духовной литературы вам известны. К какому из них вы могли бы отнести «Повесть о Петре и Февронии Муромских»? 

Почему? 

2. Кроме традиционного житийного жанра, автор использует фольклорные мотивы, исторические реалии, детали быта. Приведите примеры. 

3. Попробуйте перечислить все достойные качества (или, как   называли раньше, добродетели) Петра и Февронии. 

4. Как автор относится к своим героям? В чём это проявляется?   
 

  

                     Литература 18 века. Ода 

                        М. В. Ломоносов. 

                             Вариант 1 

1. Расскажите, что вы знаете о Ломоносове, его жизни, труде, заслугах перед Отечеством и наукой. 



2. Что такое ода? 

3. Какие признаки оды как жанра проявляются в «Оде на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»? 

 

4. Выпишите из «Оды…» по пять слов, относящихся к высокому, среднему и низкому стилям в соответствии с теорией «трёх штилей». Каких слов 

в упомянутой оде больше и почему? 

 

 

                          Литература 18 века. Ода 

                                    Вариант 2 

                          Г. Р. Державин 

1. Прочитайте начало оды Державина «Фелица», посвящённой Екатерине. Каким приёмом пользуется автор, выражая своё отношение к царице 

и обозначая философские проблемы смысла и цели жизни? 

2. Выпишите из этой оды 5 слов, относящихся к высокому стилю. Зачем они нужны автору? 

3. Перечитайте стихотворение Державина «Памятник». Определите его тему, основную мысль. Какие средства художественной выразительно-

сти использовал поэт (эпитеты, олицетворения, сравнения, гиперболы)? 

4.  Выпишите 3 средства художественной выразительности и укажите их роль в тексте. 

        

 

                                       Поэма. 

                                   Вариант 1 

   А. С. Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». 

1. К какому роду литературы можно отнести поэму? Что называется поэмой? 

2. Прочитайте отрывок из вступления к поэме Пушкина «Медный всадник». Как поэт передаёт своё отношение к городу на Неве? Какие художе-

ственные средства использует?  

                    Прошло сто лет, и юный град, 

                    Полнощных стран краса и диво, 

                    Из тьмы лесов, из топи блат 

                    Вознёсся пышно, горделиво; 

                                  … 

                    Красуйся, град Петров, и стой  

                    Неколебимо, как Россия… 

 

3. Вспомните, что называется метафорой, и найдите метафоры в данном отрывке. 

4. Попробуйте, используя отрывки из поэм А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник», посвящённые Петру 1, нарисовать его словесный порт-

рет. 

5. О каких деяниях и качествах характера русского царя Петра Великого вспоминает автор в упомянутых выше поэмах? По вашему мнению, како-

ва авторская позиция по отношению к главному герою обеих поэм? 

                                   

     Поэма 



    Вариант 2 

      М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

1. Что называется поэмой? В чём своеобразие поэмы Лермонтова? 

2. Какие элементы устного народного творчества использует автор в своей поэме? Выпишите 3 элемента и укажите их роль в тексте. 

3. Каким предстаёт перед читателями образ царя Ивана Васильевича? С помощью каких художественных средств поэт создаёт такой характер? 

                Героическая повесть 

               Характер литературного героя 

                  Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

                                Вариант 1 

1. Подумайте, какой смысл в определение повести как жанра добавляет слово «героическая»?  

2. Какому герою гоголевской повести принадлежит данная речь? Какова её главная мысль? Как эти слова характеризуют героя? 

               «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество.  <…>  Нет, так любить никто не может». 

 

3. Подумайте, какие черты характера главного героя проявляются в следующих эпизодах: 

a) в скором отъезде вместе с сыновьями из дома в Запорожскую Сечь;  

б) в казни Андрия; 

в) в присутствии на казни Остапа; 

г) в момент пленения; 

д) в сцене его собственной мучительной гибели. 

   4. Подумайте, почему Гоголь не даёт нам подробный портрет главного героя. Опишите, как вы представляете себе Тараса Бульбу. 

 

 

                            Героическая повесть 

                Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

                                      Вариант 2 

1. Как вы понимаете слово «героический»? Почему повесть      Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» можно назвать героической? 

2. Почему один из сыновей  Тараса погиб как народный герой, а другой – «пропал бесславно, как подлая собака»? 

3. Сравните поведение братьев: а) в бурсе; б) во время битвы;    в) перед лицом смерти. Сделайте выводы о сути их характеров. 

4. Расскажите о своём отношении к одному из героев: Остапу или Андрию (по выбору). Обоснуйте своё мнение.              

 

 

                         Сатира и юмор. 

                М. Е. Салтыков-Щедрин  

                             Вариант 1  

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

1. Что такое юмор? Что называют сатирой? Приведите примеры из известных вам произведений. 

2. Какие черты народной сказки использовал Салтыков-Щедрин, создавая сатирическую «Повесть…»? 

3. Вспомните, что такое гипербола, и приведите примеры из «Повести…». Какую роль она играет в этой «Повести…»? 

4. В чём своеобразие языка щедринской сказки? Для чего он использует такой стиль? 



5. Над чем издевается писатель-сатирик в этом произведении? 

 

 

 

 

 

                           Сатира и юмор 

                 М. Е. Салтыков – Щедрин 

                                       Вариант 2 

                        «Дикий помещик» 

1. Чем сатира отличается от юмора? 

2. Что такое гротеск? Приведите примеры гротеска из сказок Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» и «Повесть о том…» 

3. Перечислите, что фантастическое, а что вполне реальное можно отметить в сказке «Дикий помещик». 

4. Чем похожи сказки «Дикий помещик» и «Повесть о том…»? 

5. Попробуйте, используя опыт Щедрина, сочинить сатирическую сказку на какой-нибудь сюжет из школьной жизни. Вместо людей могут дей-

ствовать животные. Главная задача – написать смешно.   

 

                             Стихотворения в прозе. 

                             И. С. Тургенев. 

1. Вспомните тургеневское стихотворение в прозе «Русский язык». К кому ещё могут быть отнесены слова «великий, могучий, правдивый и сво-

бодный»? Обоснуйте свой ответ. 

2. Какие важные мысли, чувства, настроения писателя проявились в стихотворении в прозе «Русский язык»? 

3. Почему «Русский язык» называют стихотворением в прозе? 

4. Попробуйте сами сочинить стихотворение в прозе, описав в нём, например, какое-то время суток («Утро», «День», «Вечер», «Ночь»). Можно 

выбрать любую другую тему. 

 

                                         

                  Автобиографическая проза 

                     Л. Н. Толстой «Детство» 

1. Какие мысли и чувства стремится передать автор в автобиографической повести «Детство»? 

2. Что мы узнаём о жизни и характере Натальи Савишны? Как к ней относятся Николенька Иртеньев и автор? 

3. Что интерьер комнаты, в которой живёт Наталья Савишна, говорит о её хозяйке? 

4. Вспомните главу из повести, которая называется «Классы». Как учились дети в начале прошлого века? Что интересного об обитателях классной 

комнаты и их занятиях рассказывает интерьер комнаты? 

5. Попробуйте написать небольшой рассказ, вспомнив какое-нибудь интересное событие, произошедшее с вами два – три года назад.  
 

  


