
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 АННОТАЦИЯ 
            Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7-9 классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и с учетом ООП ООО 
для МБОУ СШ № 56 на 2023-2024 учебный год. Программа является приложением к ООП ООО для МБОУ СШ № 56. 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 
 
 
Учебники: 
 
1. Г. С. Меркин. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: ООО «Русское слово»,2019 
2 Г. С. Меркин. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: ООО «Русское слово»,2019 
3. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: ООО «Русское слово», 2019 
 
 

 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 
культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 
предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 
культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 



искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 
литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 
произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 
сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 
литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 
автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 
эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 
образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  



Примерная программа по литературе строится с учетом: 
• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М.Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной 
практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств 
литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов 
содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 
• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному 

учебному плану. 
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 
выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно 
собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и 
единство обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую 
вариативность.  
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 
имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 
откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную 
рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 
опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 
соответствия разработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта положений данной 
образовательной программы.  
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 
вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны 
по статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 



Список А представляет собой перечень конкретных произведений( например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые 
души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной 
части в списке А нет. 
Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех 
произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 
разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы 
включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 
фигурой автора.  
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, 
хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 
явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н. 
Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей 
всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 
знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 
жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 
разработанностью методических подходов и пр. 
Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 
жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  
культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образо-
вательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения 
обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 
сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального 
чтения обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно 
повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 
потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 
Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 
программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 
произведение, автор, литературное явление). 
При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 



особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице 
представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.  
Структура настоящей программы не предусматривает включения тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 
составителями рабочих программ. 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)1 
 

 

Древнерусская литература–  
1-2 произведения на выбор, 

например:«Поучение» Влади-
мира Мономаха,  «Повесть о 
разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежско-
го», «Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муром-
ских», «Повесть о Ерше Ершо-

виче, сыне Щетинникове», 
«Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 
произведений разных жанров, 5-7 кл.) 

 
 

 
 
 

М.В.Ломоносов – 1 стихотво-
рение по выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на дороге 

 

 
1  Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на 
классы носят рекомендательный характер.  

 



 
 
 
 
 
Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)  
(8-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 

Н.М. Карамзин  «Бедная 
Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

в Петергоф…» (1761), «Вечер-
нее размышление о Божием Ве-

личии при случае великого се-
верного сияния» (1743), «Ода 

на день восшествия на Всерос-
сийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы  
Елисаветы Петровны 1747 
года» и др.(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 
стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снигирь» 
1800, «Водопад» (1791-1794), 
«Памятник» (1795) и др. (8-9 
кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по вы-
бору, например:  «Слон и Мось-
ка» (1808), «Квартет» (1811), 
«Осел и Соловей» (1811), «Ле-
бедь, Щука и Рак» (1814), 
«Свинья под дубом» (не позднее 
1823) и др.  
(5-6 кл.) 
 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 
по выбору, например: «Свет-
лана» (1812), «Лесной царь» 
(1818); 1-2 элегии по выбору, 
например: «Невыразимое» 
(1819), «Море» (1822) и др. 
(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Оне- А.С. Пушкин - 10 стихотво- Поэзия пушкинской эпохи, например:  



гин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 
(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  
(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К Чаадае-
ву» («Любви, надежды, тихой 
славы…») (1818), «Песнь о 
вещем Олеге» (1822), «К***» 
(«Я помню чудное мгнове-
нье…») (1825), «Зимний ве-
чер» (1825), «Пророк» (1826), 
«Во глубине сибирских 
руд…» (1827), «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…» 
(1829), «Зимнее утро» (1829), 
«Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный…» (1836) 
(5-9 кл.) 
 

рений различной тематики, 
представляющих разные пе-
риоды творчества – по выбо-
ру, входят в программу каж-

дого класса, например: 
«Воспоминания в Царском 
Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), «Ре-
деет облаков летучая гряда» 
(1820), «Погасло дневное све-

тило…» (1820), «Свободы сея-
тель пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октя-
бря» («Роняет лес багряный 
свой убор…») (1825), «Зимняя 
дорога» (1826), «И.И. Пущину» 
(1826), «Няне» (1826), «Стансы 
(«В надежде славы и добра…») 
(1826), «Арион» (1827), 
«Цветок» (1828), «Не пой, кра-
савица, при мне…» (1828), «Ан-
чар» (1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» (1829), 
«Брожу ли я вдоль улиц шум-
ных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Монастырь 
на Казбеке» (1829), «Обвал» 
(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 
(1830), «В начале жизни школу 
помню я…» (1830), «Эхо» 
(1831), «Чем чаще празднует 
лицей…» (1831), «Пир Петра 
Первого» (1835), «Туча» (1835), 
«Была пора: наш праздник мо-

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский(2-3 
стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 



лодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 
1-2 по выбору, например: «Мо-
царт и Сальери», «Каменный 
гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 
по выбору, например: «Стан-
ционный смотритель», 
«Метель», «Выстрел» и др. (7-
8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, напри-
мер: «Руслан и Людмила» 
(1818—1820), «Кавказский 
пленник» (1820 – 1821), «Цыга-
ны» (1824), «Полтава» (1828), 
«Медный всадник» (1833) 
(Вступление) и др.  
(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, напри-
мер: «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» и 
др.  
(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой на-
шего времени» (1838 — 1840). 
(9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), «Выхо-
жу один я на дорогу...» (1841).  
(5-9 кл.) 
 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихо-
творений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 
например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 
«Три пальмы» (1838), «Молит-
ва» («В минуту жизни труд-
ную…») (1839), «И скучно и 
грустно» (1840), «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою...») (1840), «Когда вол-

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: 
А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



нуется желтеющая нива…» 
(1840), «Из Гёте («Горные вер-
шины…») (1840), «Нет, не 
тебя так пылко я люблю…» 
(1841), «Родина» (1841), «Про-
рок» (1841), «Как часто, пе-
строю толпою окружен...» 
(1841), «Листок» (1841) и др. 
(5-9 кл.) 
Поэмы 
 -1-2 по выбору,например: 
«Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» 
(1837), «Мцыри» (1839) и др. 
(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 
 
 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 
разных циклов, на выбор, вхо-

дят в программу каждого 
класса, например:«Ночь перед 
Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (1834), «Невский 
проспект» (1833 – 1834), «Та-
рас Бульба» (1835), «Старо-
светские помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  
(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворе-
ния: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотво-
рения по выбору, например: 
«Еще в полях белеет снег…» 

(1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» 
(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 
А.Н.Майков, А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 



(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  
(5-8 кл.) 
 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
 
Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).  
(5-8 кл.) 

(1836), «Эти бедные селенья…» 
(1855), «Есть в осени первона-
чальной…» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» 
(1865), «Нам не дано предуга-
дать…» (1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») 
(1870) и др.  

А.А. Фет - 3-4 стихо-
творения по выбору, например: 
«Я пришел к тебе с приве-
том…» (1843), «На стоге сена 
ночью южной…» (1857),  
«Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…» (1877), «Это 
утро, радость эта…» (1881), 
«Учись у них –  у дуба, у бере-
зы…» (1883), «Я тебе ничего 
не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 
 
Н.А.Некрасов 
- 1–2 стихотворения по выбо-
ру,например: «Тройка» (1846), 
«Размышления у парадного 
подъезда» (1858), «Зеленый 
Шум» (1862-1863) и др. (5-8 
кл.) 

 

 И.С.Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор,  
например: «Муму» (1852), 

 



«Ася» (1857), «Первая любовь» 
(1860) и др.; 1 стихотворение в 
прозе на выбор,  например: 
«Разговор» (1878), «Воробей» 
(1878),«Два богача» (1878), 
«Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 
 
Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, напри-
мер: «Несмертельный Голован 
(Из рассказов о трех праведни-
ках)» (1880), «Левша» (1881), 
«Тупейный художник» (1883), 
«Человек на часах» (1887) и др. 
(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  

a - 2 сказки по 
выбору, 
например: 
«Повесть о 
том, как один 
мужик двух 
генералов 
прокормил» 
(1869), 
«Премудрый 
пискарь» 
(1883), 
«Медведь на 
воеводстве» 
(1884) и др.  

b (7-8 
кл.) 



 
Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, напри-
мер: «Детство» (1852), «От-
рочество» (1854), «Хаджи-
Мурат» (1896—1904) и др.; 1 
рассказ на выбор, например: 
«Три смерти» (1858), «Холсто-
мер» (1863, 1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После бала» 
(1903) и др.  
(5-8 кл.) 

 
А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, напри-
мер: «Толстый и тонкий» 
(1883), «Хамелеон» (1884), 
«Смерть чиновника» (1883), 
«Лошадиная фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), 
«Ванька» (1886), «Спать хо-
чется» (1888) и др. 
(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 
- 2 стихотворения по выбору, 
например: «Перед грозой» 
(1899), «После грозы» (1900), 
«Девушка пела в церковном 
хоре…» (1905), «Ты помнишь? 
В нашей бухте сонной…» (1911 
– 1914) и др.  
(7-9 кл.) 
 
А.А.Ахматова 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  например: 
М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. Грин 
(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 кл.) 
 
Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 
К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, В.Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

 



- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…» 
(1911), «Перед весной бывают 
дни такие…» (1915), «Родная 
земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 
 
Н.С.Гумилев 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Капитаны» (1912), 
«Слово» (1921). 
(6-8 кл.) 

 
М.И.Цветаева 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Моим стихам, на-
писанным так рано…» (1913), 
«Идешь, на меня похожий» 
(1913), «Генералам двенадца-
того года» (1913), «Мне нра-
вится, что вы больны не 
мной…» (1915),  из цикла 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…») (1916), из цик-
ла «Стихи о Москве» (1916), 
«Тоска по родине! Давно…» 
(1934) и др. 
(6-8 кл.) 

 
О.Э.Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Звук осторожный 
и глухой…» (1908), «Равноден-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 
Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проза о Великой Отечественной войне, например: 
М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. Богомолов, Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 кл.) 

 



ствие» («Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие па-
руса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 
 
В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Хорошее 
отношение к лошадям» 
(1918), «Необычайное приклю-
чение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 
(1920) и др.  

(7-8 кл.) 
 
С.А.Есенин 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: 
«Гой ты, Русь, моя родная…» 
(1914), «Песнь о собаке» (1915),  
«Нивы сжаты, рощи голы…» 
(1917 – 1918), «Письмо к мате-
ри» (1924) «Собаке Качалова» 
(1925) и др. 
(5-6 кл.) 

 
М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, напри-
мер: «Роковые яйца» (1924), 
«Собачье сердце» (1925) и др.  
(7-8 кл.) 
 
А.П.Платонов 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях, 
например: 

М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, например: 
В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 
Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза русской эмиграции, например: 
И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 
авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. 
Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга из-
дательства «РОСМЭН» и др., например: 
Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, 
М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, М.Аром-
штам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 
 
 



- 1 рассказ по выбору, напри-
мер: «В прекрасном и ярост-
ном мире (Машинист Маль-
цев)» (1937), «Рассказ о мерт-
вом старике» (1942), «Никита» 
(1945), «Цветок на земле» 
(1949) и др. 
(6-8 кл.) 

 
М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, напри-
мер: «Аристократка» (1923), 
«Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 

 
А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 
например: «В тот день, когда 
окончилась война…» (1948), «О 
сущем» (1957 – 1958), «Вся 
суть в одном-единственном за-
вете…» (1958),  «Я знаю, ника-
кой моей вины…» (1966) и др.; 
«Василий Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – главы по 
выбору. 
(7-8 кл.) 
 

А.И. Солженицын 
1 рассказ по выбору, 
например: «Матренин двор» 
(1959) или из «Крохоток» (1958 
– 1960) – «Лиственница», 
«Дыхание», «Шарик», «Костер 



и муравьи», «Гроза в горах», 
«Колокол Углича» и др.  
(7-9 кл.) 

 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, 
например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» 
(1971) и др. 
(7-9 кл.) 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 
(1 произведение по выбору, 
5-9 кл.) 
 

Зарубежная литература 
 Гомер«Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбору) 
(6-8 кл.) 
 
Данте. «Божественная коме-
дия» (фрагменты по выбору) 
(9 кл.) 
 
М. де Сервантес «Дон Кихот» 
(главы по выбору) 
(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор легенды, баллады, саги, песни 
(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 
 

В.Шекспир «Ромео и Джу-
льетта» (1594 – 1595).  
(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  напри-
мер:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-
реть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его лицо - 
одно из отражений…» (пер. С. 

 



Маршака), №116 «Мешать 
соединенью двух сердец…» 
(пер. С. Маршака), №130 «Ее 
глаза на звезды не похожи…» 
(пер. С. Маршака). 
(7-8 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (гла-
вы по выбору) 

( 6-7 кл.) 
 

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по вы-
бору) 
(6-7 кл.) 

 
Ж-Б. Мольер Комедии 
- 1 по выбору, например: «Тар-
тюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворян-
стве» (1670). 
(8-9 кл.) 

 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 
1832) (фрагменты по выбору)  
( 9-10 кл.) 
 
Г.Х.АндерсенСказки 
- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный солда-
тик» (1838), «Гадкий утенок» 
(1843). 
(5 кл.)  

 
Дж. Г. Байрон  

Зарубежная сказочная и фантастическая проза, например: 
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, Бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 
 
 

Зарубежная новеллистика, например:  
П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером К. Джером, 
У.Сароян, и др. 
(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 
Зарубежная романистика XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 
Э.М.Ремарк  и др. 
(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 
Зарубежная проза о детях и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, Л.М.Монтгомери, А.де Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др. 
(2 произведения по выбору,  
5-9 кл.) 

 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, 

например: 
Р.Киплинг, Дж.Лондон, 



 
 
 
 
 
 
 
А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!» 
(1814)(пер. М. Лермонтова), 
«Прощание Наполеона» (1815) 
(пер. В. Луговского), Романс  
(«Какая  радость  заменит 
былое светлых чар...») (1815) 
(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 
Августе» (1816)(пер. А. 
Плещеева) и др. 
- фрагменты одной из поэм по 
выбору, например: «Паломни-
чество Чайльд Гарольда» (1809 
– 1811) (пер. В. Левика).  
(9 кл.) 
 
 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
Современные зарубежная проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и др. 
(1 произведение по выбору,  
5-8 кл.) 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  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 
 

 
5 КЛАСС 
 

 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и 

дружбы между народами Российской Федерации; 



2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 
произведения: 

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

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

литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 
4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

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

обучающихся); 
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 
11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их 

результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 
12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

 



 
6 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 особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического; 
3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 
• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать 
их сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 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, басня, послание); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 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 (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 
• сопоставлять с помощью учителя 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 7 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 
8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и 



зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 
11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 
12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
 

 
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. 

 
 

8 КЛАСС 



 
 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма 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 самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 
стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 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, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 
жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 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; конфликт; 
система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 
анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 
специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 



литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы 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 и 

позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 
отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 
древнерусской, классической 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 как способа познания мира и 
окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 
сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять 
полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 
электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

 
 

9 КЛАСС 
 

 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 



2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного 
текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от 
древнерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 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, факт, вымысел; литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 
комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 
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, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 
монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 
гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 
анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому 
литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 



Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 
• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 
видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных 
пересказов, обстоятельно 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, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 
вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 
цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа 
познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 
сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 
полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными 
системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 



поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные 
источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных 
умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 
необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания 
индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 
 
 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
  
 
 
  
7 класс 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1. Введение 1 

2. Из устного народного творчества 4 
3. Из древнерусской литературы 3 
4. Из русской литературы XVIII века 10 
5. Из русской литературы XIX века 37 
6. Из русской литературы XX века 32 
7. Из зарубежной литературы 12 



Итого 99 
 
8 класс 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 10 
3. Из русской литературы XVIII века 16 
4. Литература русского романтизма первой четверти 19 века 13 
5. Литература первой половины 19 века 72 
6. Литературный процесс второй половины 19-20 века 23 
7. Итоговая работа 1 
Итого 136 
 
 
9 класс 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 10 
3. Из русской литературы XVIII века 16 
4. Литература русского романтизма первой четверти 19 века 13 
5. Литература первой половины 19 века 72 



6. Литературный процесс второй половины 19-20 века 23 
7. Итоговая работа 1 
Итого 136 
 
Критерии оценки 

 
Основные виды у с т н ы х  и  п и с ь м е н н ы х  р а б о т  по л и т е р а т у р е  в  5—9 к л а с с а х  

Устно 
 Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных текстов, в том числе и выученных наизусть. 
Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, художественный — с максимальным 
использованием особенностей текста). Устное словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому 
произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рас-
сказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы. 
Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, 
об актерском или авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание — создание 
стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.). 
 

Письменно 
 Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый 
ответ на вопрос, написание тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление плана 
(простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, 
просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную 
тему. Конспект, план исторической статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.). 
 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 
-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
— Выразительное чтение. 
— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 
— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
— Анализ и интерпретация произведений. 
— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
— Написание изложений с элементами сочинения. 



— Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
— Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 
 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 
 

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 выразительно читать художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 
монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 
владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 
объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 
данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 
владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 



 
2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

Отметка Основные критерии отметки 
Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 

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

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

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются: 2 



(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 отличает единством и достаточной 

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

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. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 

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

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

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

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 4 
грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 
до 7 речевых недочетов. 

ошибок. 

 
 
Примечание: 
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 
сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях. 

 
3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Приложение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 7 класс. 
1. Что такое былина? 
1) Это изображение событий далёкого прошлого 
2) Это песни-сказания о богатырях, об их подвигах во славу Родины 
3) Это изображение подвигов богатырей 
2. Из какой былины взяты строки: У того ли города Чернигова Нагнано-то силушки черным-черно… 
 1) «Вольга и Микула Селянинович» 
 2) «Илья Муромец и Калин-царь» 
 3) «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
3. Когда началось летописание на Руси? 
1) в IX веке               2) в XIII веке                      3) в XI веке 
4. Какие жанры народного творчества использует в своей летописи Нестор? 1) былины 
2) пословицы и поговорки 
3) загадки 
5. Когда появилась «Повесть временных лет»? 
1) в 1423 году          2) в 1113 году                     3) в 1876 году 
6. Что такое баллада? 
1) Это эпическая песня героического характера 
2) Это сюжетное стихотворение, в основе которого лежит какой-то необычный случай 
3) Это необычные стихотворения с острым сюжетом 
7. Кто является автором баллады «Светлана»? 
1) В.А. Жуковский 
2) А.Н. Майков 
3) И. Гёте 
 8. Каков жанр «Песни о вещем Олеге»? 
 1) поэма                  2) песня                              3) баллада  
9. Из какого произведения А.С. Пушкина взяты следующие строки: Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То 
разгулье удалое, То сердечная тоска… 
1) «Зимняя дорога» 
 2) «Зимнее утро» 
3) «Бесы» 
10. Троекуров из романа А.С. Пушкина «Дубровский» 
1) высокообразованный дворянин 
2) человек необразованный и глупый 



3) получил блестящее образование, но нигде не смог применить его должным образом 
 

Ответы 
№ Вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 
ответ 

2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 

 
Промежуточная диагностика. 
 

1 вариант 
1. Годы жизни М.Ю. Лермонтова? 
а) 1743-1816 
б) 1711-1765 
в) 1814-1841 
г) 1809-1852 
2. Автором какого стихотворения является М.Ю. Лермонтов? 
а) «Зимнее утро» 
б) «Узник» 
в) «И.И. Пущину» 
г) «Три пальмы» 
3. В каком произведении А.С. Пушкин прославляет мужество и отвагу русских людей? 
а) «Полтава» 
б) «Песнь о вещем Олеге» 
в) «Станционный смотритель» 
г) «Руслан и Людмила» 
4. Почему память народная сохранила образ купца Калашникова? 
а) победил в бою 
б) был гордым, с чувством достоинства 
в) умел вести дела 
г) оставил богатое наследство потомкам 
5. Определите по отрывку имя героя, произведение, автора. 
«Победой прославлено имя твоё; 



Твой щит на вратах Цареграда; 
И волны, и суша покорны тебе; 
Завидует недруг столь дивной судьбе». 
6. В каких строчках стихотворения «К Чаадаеву» А.С. Пушкина звучит основная идея? 
а) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман…» 
б) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы…» 
в) «Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман…» 
г) Идея выражена в других строчках 
7. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 
а) хотел показать свою удаль перед царём 
б) за младших братьев 
в) за честь семьи 
г) за родину 
8.События, о которых идёт речь в "Песне про … купца Калашникова", относятся ко времени правления: 
а) Владимира Мономаха 
б) Ивана Грозного 
в) Петра I. 
9. Какой прием использует М.Ю. Лермонтов в « Песне про … купца Калашникова …»: 
« Побледнел, как осенний лист», « Повалился, будто сосенка»? 
а) эпитет 
б) гипербола 
в) сравнение 
г) олицетворение 
10. Что явилось источником для создания А.С. Пушкиным «Песни о Вещем Олеге»? 
а) «Повесть временных лет» 
б) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 
в) исторические хроники. 
11. О ком идет речь: 
« Здесь, в Тарханах, слышал он народные песни, неторопливые рассказы о волжских разбойниках. …У народа учился он чистой русской 
речи». 
а) А.С. Пушкин 
 
б) М.Ю. Лермонтов 
в) Н.В. Гоголь 



г) А.П. Чехов 
12. С каким чувством А.С. Пушкин рассказывает о Полтавской битве? Это: 
а) страдание и боль 
б) спокойный анализ 
в) восхищение боем 
г) насмешка над шведами 
2 вариант 
1. Годы жизни А.С. Пушкина? 
а) 1743-1816 
б) 1799-1837 
в) 1814-1841 
г) 1809-1852 
2. Кто такие волхвы из стихотворения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: 
а) бродячие артисты 
б) странники 
в) колдуны 
г) предсказатели 
3. Как отреагировал князь Олег в «Песне о вещем Олеге» А.С. Пушкина на слова кудесника? 
а) не поверил 
б) поверил 
в) поверил, но усомнился 
4. Какому социальному слою принадлежал Калашников? 
а) дворянин 
б) крестьянин 
в) купец 
г) боярин 
5. Определите по портрету имя героя, произведение, автора. 
«………Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен. 
Он весь как божия гроза. Идёт…» 
6. Годы жизни М.Ю. Лермонтова? 
а) 1743-1816 
б) 1711-1765 



в) 1814-1841 
г) 1809-1852 
7. Определите жанр произведения «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 
а) былина 
б) поэма 
в) стихотворение 
г) баллада 
8. В каких строчках стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву» звучит основная идея: 
а) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман…» 
б) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы…» 
в) «Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман…» 
г) Идея выражена в других строчках 
9.Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: 
а) показать свою силу 
б) отстоять честь жены 
в) его не считали трусом 
10. Соотнесите названия литературных произведений с их авторами. 
 
1. А.С. Пушкин А) "Песня про … купца Калашникова" 
2. М.Ю. Лермонтов Б) «Полтава» 
В) «Три пальмы» 
Г) «Во глубине сибирских руд…» 
11. Как, по мнению кудесника, должен был погибнуть князь Олег? 
а) на поле боя 
б) от змеи 
в) от коня 
г) от несчастного случая 
12. Кому посвящено стихотворение А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…» 
а) рабочим на рудниках 
б) декабристам 
в) адресата нет 
Ответы 
1 вариант 2 вариант 
1 в 1 б 



2 г 2 г 
3 а 3 б 
4 б 4 в 
5 Князь Олег. Песнь о вещем Олеге. 
А.С. Пушкин. 5 Петр 1. Поэма «Полтава». А.С. Пушкин 
6 б 6 в 
7 в 7 в 
8 б 8 б 
9 в 9 б 
10 а 10 1.б,г 2. а, в 
11 б 11 в 
12 в 12 б 

 
 Критерии оценки: 

От 0до 4 б. –«2» 

От 5 до 7 – «3» 

От 7 до 9 –«4» 

От 10 до 12 – «5» 

Пояснительная записка к итоговой аттестационной работе за курс 7 класса(2020-2021 учебный год) 

Экзамен по литературе проводится в 7 классе по модели, готовящей обучающихся к итоговой аттестации в новой форме, и предусматривает 
проверку их знаний по основным разделам программы. 

Проверяется умение определять жанр, основные элементы содержания и художественной структуры изученных произведений, их авторов, 
знание важнейших эпизодов и их взаимосвязь, основные теоретико-литературные понятия, изученные в 7 классе. Система зданий 
адаптирована для данной возрастной категории. 

 
 

Общая характеристика структуры итоговой работы. 

 
 



Работа состоит из трёх частей, которые последовательно выполняются обучающимися. Выполнение трёх частей обязательно для всех 
обучающихся. 

Часть 1.(А1-А9) включает в себя 9 заданий тестового характера, проверяющие знания, по темам, изученным в 7 классе, и отвечающим 
основным требованиям образовательных стандартов. Задания А1-А5 предполагают выбор правильного варианта ответа, задание А6 на 
установление хронологической последовательности событий. Задание А7-А9 на установление соответствия. 

Часть 2. (В1-В4) проверяют знание теории литературы и включают в себя 7 заданий, выявляющих знание портрета литературного героя, 
средств художественной выразительности, стихотворного размера. 

Часть 3. (С) содержит задание открытого типа с ответом на проблемный вопрос на литературную тему, проверяющее умение создавать 
собственное высказывание и аргументировать свой ответ. 

 
 

Распределение заданий итоговой работы по частям. 

№п/п Части 
работ 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный 
балл 

Тип заданий 

1 Часть 
1 

9 
 

20 Тестовые задания с выбором 
ответов, установление 
соответствия 

2 Часть 
2 

4 18 Выполнение заданий с 
кратким ответом. 

3. Часть 
3 

2 10 Ответ на поставленный 
вопрос и создание 
высказывания с 
аргументированным 
ответом. 

 
 

Ключ правильных ответов: 



Вариант 
№1, часть 
А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Верный 
ответ 

4 2 1 3 4 2,4,3,1,5 1-б, 2-г, 
3-а,4-д,5 -
в 

1-д,2 –
г,3-а.4-
б,5-в 

1-г,2-
а,3 –
б,4-г 

 
 

В1.- Митрофан, Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

В2. –Акакий Акакиевич Башмачкин, «Шинель» 

В3. –Дактиль, Н.А.Некрасов 

В4. –метафора 

С1. И.А. Бунин «Кукушка»:сравнение (шатается, как волк), просторечные выражения. 

Основная мысль – антигуманное отношение к человеку, приводящее к его неустроенности в жизни, призыв к милосердию, толерантности. 

Вариант 
№2, часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Верный 
ответ 

4 3 2 2 1 3,2,1,4 1-б,2-в,3-
д,4-а,5-г 

1-д,2-г,3-
а,4-б,5-в 

1-г.2-
а,3-б,4-
в 

 
 

ЧастьВ 1-Акулина Ивановна, М.Горький «Детство»; 

В2 –Хрюкин, А.Чехов «Хамелеон»; 

В3. –А.Твардовский, амфибрахий; 

В4. –метафора 



Часть С 

С1 –И.А. Бунин «Кукушка»: эпитеты (весело ползали, ласково лизала, отчаянно визжали), просторечное выражение «волченята». Главная 
мысль: безжалостное обращение человека с природой, животными. 

Критерии оценки: 

От 0до 16 б. –«2» 

От 17 до 30 – «3» 

От 31 до 40 –«4» 

От 41 до 48 – «5» 

 

Тестовые задания по литературе за курс 7 класса по программе Меркина Г.С. 

1 вариант 

А1. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко стихотворение А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой 
нивой»: Зреет рожь над жаркой нивой,/ 

И от нивы и до нивы/Гонит ветер прихотливый/Золотые переливы». 

 

1) Любовная лирика; 

2) Свободолюбивая лирика; 

3) Философская лирика; 

4) Патриотическая лирика; 

А2. В каком выражении из стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву» звучит основная авторская идея: 

1) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман...»; 

2) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы...»; 

3) «Любви, надежды, тихой славы / Недолго нежил нас обман…»; 



4) Здесь нет такого выражения, потому что стихотворение в целом содержит основную авторскую идею. 

А3. Сюжет это: 

1) События произведения; 

2) Герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 

3) Это рассуждение автора о реальных проблемах. 

А4. Жанр произведения «Нищий» И.С. Тургенева 

1) рассказ; 2) стихотворение; 3) стихотворение в прозе; 4) басня. 

А5. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Вчерашний день, часу в шестом…» 

1) Л.Н. Толстой; 2) И.С. Тургенев; 3) М.Ю. Лермонтов; 4) Н.А.Некрасов. 

А. 6. Расположите события в рассказе «Шинель» в хронологическом порядке: 

1.Портной сшил новую шинель. 

2.Шинель прохудилась. 

3.Покупка ткани. 

4.Консультация с портным. 

5.Приход на службу в новой шинели. 

 

А7. Соотнесите произведения и героев: 

1) Левша а) «Железная дорога» 

2) Купец Калашников б) «Левша» 

3) Ваня в) «Смерть чиновника» 

4) Алеша г) «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

5) Червяков д) «Детство» 



А.8. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, 
основанное на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 
произведения 

3) гипербола в) момент наивысшего напряжения в художественном 
произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 
богатырях и их подвигах 

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 
образов для усиления впечатления 

 

 

А9.Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) И.С. 
Лесков 
«Левша» 

2) А. Т.Твардовский 

«Василий Тёркин» 

3) Ю.Лермонтов «Песня 
про царя Ивана 
Васильевича» 

4) А,П.Чехов «Хамелеон» 



а

  б 

 
в  

 

Часть В. 

В1.Определите по портрету героя его имя, автора и название произведения. 

Вся она – тёмная, но светилась изнутри - через глаза - неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная. а 
двигалась легко и ловко, точно большая кошка… 

__________________________ _________________ ___________________ 

В2. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и название произведения. 

Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 
окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву с тебя, шельма!»- да и самый палец имеет вид знамения 
победы. 

____________ ______________ ______________ 

В.3. Назовите автора стихотворения, определите стихотворный размер отрывка. 

Прощаемся мы с матерями 

Задолго до крайнего срока- 

Ещё в нашей юности ранней, 



Ещё у родного порога. 

________________________________ ____________________ 

В.4. Какое средство художественной выразительности использует автор в данном отрывке? 

Снова где-то на задворках 

Мёрзлый грунт боднул снаряд 

_________________________________ 

Часть С 

Прочитайте приведённый ниже отрывок: 

Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из норы. Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела 
и ласково лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету какую-нибудь добычу, чаще всего –дохлых птиц… 

И вот поздним вечером на другой день он явился в лес, зарядил ружьё картечью, поужинал одним хлебом и лёг спать, твёрдо решившись 
отправиться наудачу и взять у волчицы детёнышей с бою… 

Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица, и держал наготове ружьё. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. 
Он остановился и увидел двух маленьких головастых волченят, которые в страхе прижались к камням и, ощетинившись, дико смотрели на 
него… И не успели волченята опомниться, как уже оба были в мешке. Они отчаянно визжали и барахтались в нем… 

С1Укажите фамилию автора и название произведения. Какова тема данного отрывка? С помощью каких художественных средств 
автору удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок. 

С2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном отрывке. 

 

 

 

2 вариант 

А1. В центре внимания С.А. Есенина в стихотворении «Спит ковыль. Равнина дорогая» оказывается: 

1) описание русской природы; 



2) описание внешности человека; 

3) образ русской женщины; 

4) образ Родины. 

А2. В каком выражении стихотворения В.Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с В. Маяковским на даче»звучит 
основная мысль стихотворения: 

1.Я крикнул солнцу: «Дармоед! 

занежен в облака ты, а тут - не знай ни зим, ни лет,/сиди, рисуй плакаты!» 

2.»Слеза из глаз у самого – /жара с ума сводила.» 

3. «Светить всегда,/светить везде, /до дней последних донца.» 

4. «А вот идёшь-/взялось идти,/идёшь и светишь в оба.» 

А3.Фольклор – это: 

1) народное искусство; 

2) народное словесное искусство; 

3) это сказки. 

А 4. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей (выберите правильный ответ): 

1-«Миргород» 

2 –«Петербургские повести» 

3. -«Арабески» 

 

А5. А.С.Пушкин написал «… победой прославлено имя твое; твой щит на вратах Цареграда…» о … 

1) князе Олеге 2) Дмитрии Донском 3) Петре Первом 4) царе Салтане 

А6. Расставьте в хронологическом порядке компоненты. 

1.Кульминация; 



2.Развитие действия; 

3.Завязка; 

4.Развязка; 

А7. Соотнесите авторов и их произведения: 

1) Д.И.Фонвизин а) «Песнь о вещем Олеге» 

2) Н.В.Гоголь б) «Недоросль» 

3) А.П.Чехов в) «Шинель» 

4) А.С.Пушкин г) «Легенда о Данко» 

5) М.Горький д) «Хамелеон» 

А8. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, 
основанное на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 
произведения 

3) гипербола в) момент наивысшего напряжения в художественном 
произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 
богатырях и их подвигах 

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 
образов для усиления впечатления 

 

А.9. Соотнесите иллюстрацию и произведение: 

1) Д.Фонвизин 
«Недоросль» 

2) М.Горький 
«Легенда о Данко» 

3) М.Лермонтов «Песня 
про царя Ивана 

4) А.Чехов 
«Хамелеон» 



Васильевича» 

 а  б 

 
в 

 г 

 

Часть В 

В1.Узнайте по характеристике имя героя, запишите фамилию автора и название произведение: 

Избалованный сынок. Его имя означает «подобный матери». Он, как и мать, невежествен, груб, жесток по отношению к окружающим. 
Лентяй (испытывает отвращение к труду и учению), капризен, приучен к сытной и обильной еде, свободное время проводит на голубятне. 
Признаёт только право сильного. Пока мать держит в своих руках власть, он с ней; как только она эту власть утрачивает, сын её предаёт. 

_________________________ _____________________ _____________________ 

В2. Напишите имя, фамилию персонажа по его описанию, название произведения: 

«Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низкого роста, несколько 
рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом 
лица, что называется, геморроидальным… 

______________________ ____________________ ______________ 

В3. Определите стихотворный размер отрывка. 

Назовите автора стихотворения 



Прямо дороженька: насыпи узкие, 

Столбики, рельсы, мосты. 

А по бокам-то всё косточки русские… 

Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты. 

___________________ _____________________ 

В4. Какое средство художественной выразительности использует автор? 

Усадьба по-осеннему молчала. 
        Весь дом был мёртв в полночной тишине... 

Часть С. 

Почитайте приведенный ниже отрывок: 

Он был приёмыш, за что его и прозвали Кукушкой. В детстве он стерёг скотину в качестве подпаска, в юности – в качестве пастуха и, значит, 
каждый год проводил месяцев по шести вдали от людей. Потом его взяли в солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился и попробовал 
зажить жизнью «настоящего человека». Но из этого ничего не вышло. Он нанимался в будочники на чугунку, в конюха, в работники – 
отовсюду его скоро увольняли. А жена его бросила. 

-Шатается, как волк, говорили про него мужики, - непутёвый малый! 

И вот в том, что почти все отзывались о нём таким образом, и заключалась одна из причин его непригодности к службе и работе. В кличках, 
которыми награждали Кукушку («неудельный», «лодырь», с «дурью») была большая доля правды. Он действительно не отличался умом; но 
от кого ему было научиться разуму? Он был не «серьёзный» не «хозяйственный» человек, но ведь он с детства слышал эти клички, с детства 
привык смотреть на себя как на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким. 

С1.Укажите фамилию автора и название произведения. Какова тема данного отрывка? С помощью каких художественных средств 
автору удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок. 

С2.Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном отрывке. 

 

 

 



 

 

 
7 класс 

Входная контрольная работа по литературе 
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? 
13. Приведи пример пословицы на тему «Родина» 
 

Итоговый тест по литературе 
1.Найдите соответствие между произведением и жанром 
«Дубровский»                      поэма 
«Братья- разбойники»         повесть 
«Хамелеон»                          новелла 
«Маттео Фальконе»             драма 
«Василий Теркин»                рассказ 
2. Назовите автора следующих строк: 



А) Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора- 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Б)Острою секирой ранена береза, 
По коре сребристой покатились слезы; 
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй! 
Рана не смертельна, вылечишься к лету. 
В) Я пришел к тебе с приветом 
Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 
По листам затрепетало 
Г)Заунывный ветер гонит 
стаю туч на край небес, 
Ель надломленная стонет, 
Тихо шепчет темный лес. 
Д) Спи, младенец мой прекрасный, 
Баюшки-баю. 
Тихо смотрит месяц ясный 
В колыбель твою. 

3.Кто из этих поэтов служил на Кавказе: 
А) Некрасов 
Б)Тютчев 

В) Лермонтов 
Г) Фет 

4.Кто из героев поэмы Лермонтова «Песня про купца Калашникова» был реальным 
историческим лицом: 
А) Алена Дмитриевна 
Б) Степан Парамонович 

В) Царь Иван Васильевич 
Г) Опричник Кирибеевич. 

5.Где происходит действие произведения Шиллера «Разбойники»: 
А) в Чехии 
Б) в Дании 

В) в Германии 
Д) в Австрии. 

6.Какое событие является завязкой повести «Дубровский»: 
А) оскорбление троекуровским слугой 
Андрея Дубровского 
Б) приезд Владимира Дубровского в 
Кистеневку 

В) суд и сумасшествие Андрея 
Дубровского 
Г) Пожар в Кистеневке. 

7.Что толкнуло Андрия на предательство: 
А) жалость к умирающим от голода людям 
Б) желание стать католиком 

В) любовь к прекрасной полячке 
Г) ненависть к нравам и обычаям Сечи. 

8.Какое событие является развязкой повести «Тарас Бульба»: 
А) убийство Андрия собственным отцом 
Б) казнь Остапа 

В) поражение казаков во втором бою под 
Дубно 
Г) смерть Тараса 

9.Что важнее для Маттео Фальконе: 
А) любовь к единственному сыну 
Б) преданность семье 

В) честь рода 
Г) страх перед законом. 

10.Кто является главным героем рассказа Чехова «Хамелеон»: 
А) Хрюкин 
Б) генерал Жигалов 

В)полицейский надзиратель Очумелов 
Г) генеральский повар Прохор. 

11.Какой жизненный совет дал доктор Пирогов семье Мерцаловых: 
А) верить в чудеса 
Б) надеяться на друзей 

В) никогда е отчаиваться 
Г) не верить никому. 

12.Во время какого религиозного праздника происходит действие рассказа Л.Андреева 
«Баргамот и Гараська»: 
А) Рождества 
Б) Пасхи 

В) Троицы 
Г) Вознесения. 

13.Найдите соответствие между автором и стихотворением: 
Анна Ахматова «Его зарыли в шар земной» 
Семен Гудзенко «Сороковые» 
Давид Самойлов «Мужество» 
Сергей Орлов «Я убит подо Ржевом» 
Александр Твардовский «Перед атакой» 
Муса Джалиль «Бьется в тесной печурке огонь» 



Константин Симонов «Смерть девушки» 
Алексей Сурков «Жди меня» 
14.Как определил жанр «Василия Теркина» сам Твардовский: 
А) «собранье пестрых глав» 
Б) повесть 

В) «книга про бойца» 
Г) героическая поэма. 

15.Сколько рассказчиков в «Судьбе человека» Шолохова: 
А) один                           Б) два В) три. 
16.Кому посвятил В.Распутин рассказ «Уроки французского»: 
А) своей матери 
Б) матери писателя Вампилова 

В) учительнице французского языка Лидии 
Михайловне Молоковой 
Г) своей первой учительнице. 

17.Какова главная проблема повести Ф.Абрамова «Поездка в прошлое» 
А) экологическая 
Б) нравственная 
В) социальная 
Г) политическая. 



18.Как относится В.Шукшин к своим героям – «чудикам»: 
А) с осуждением 
Б) недолюбливает их 
В) сочувствует и симпатизирует им 
Г) сатирически высмеивает. 
19.Какое художественное произведение, изученное в этом учебном году, вам особенно запомнилось? Чем? 
20. Кто из литературных героев изученных произведений произвел на вас особое впечатление? Ответ поясните. 
 
 
 
 

 
9 класс 

Входной тест по литературе 
1. Объясните значение литературоведческих терминов эпитет, ода. 
2. Термин «классицизм» означает: 
а) античный б) общепринятый в) образцовый 
3. Основным направлением литературы XVIII века являлся: 
А) сентиментализм Б) классицизм В) реализм 
4. Узнай героя по описанию. Назовите автора и произведение 
«...очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми ... подвитыми усами, с белыми же ... 
бакенбардами... и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах» 
5. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра: 
а) повесть б) рассказ в) пьеса 
6. Переносное значение слова, основанное на сходстве или противопоставлении одного предмета или явления другому: 
а) сравнение б) метафора в) эпитет 
7. Изображение одного явления с помощью сопоставления с другим: 
а) сравнение б) метафора в) эпитет 
8. Образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным: 
а) сравнение б) метафора в) эпитет 
9. Какие художественные средства использует М.Ю.Лермонтов, рисуя своего героя (поэма «Мцыри»)? 
а) Я сам, как зверь, был чужд людей б) Но юность вольная сильна, 
И полз и прятался, как змей.. И смерть казалась не страшна! 
10. Определите стихотворный размер в следующем отрывке: 



Давным-давно задумал я 
Взглянуть на дальние поля, 
Узнать, прекрасна ли земля... 
11. Ямб – это стихотворный размер: 
а) двусложный б) трехсложный 
12. Трехсложный размер стиха с ударением на третьем слоге: 
а) дактиль б) анапест в) амфибрахий 
13. Идея произведения – это: 
а) то, что хотел сказать автор б) нравственный «урок» произведения 
в) главная обобщающая мысль произведения 
14. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 
а) завязка б) развязка в) пролог г) эпилог 
д) развите действия е) экспозиция ж) кульминация 
15. Действующее лицо художественного произведения называется: 
а) образом б) персонажем в) типом 
16. Описание автором своей собственной жизни называется - ... 
17. Указание, пояснение автора, которым сопровождаются в пьесе поступки героев, интонации их речи, жесты, обстановка действия, 
называется ... 
18. Знаете ли вы биографию писателя? 
а) Кто из писателей XX века, произведения которых вы прочитали в 8 классе, был участником Великой Отечественной войны? 
б) Его дед был знаменитым ботаником, а отец жены – знаменитым химиком. 
в) Он прославил свой род не только как великий писатель, но и как гражданин, на военном, общественном и педагогическом поприще. 
19. Повествование в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина ведется от лица 
а) автора, б) повествователя, в) Маши Мироновой, г) Петра Гринева, д) Пугачева 
20. В чем заключается смысл названия романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? Маша Миронова – 
а) единственный женский персонаж произведения, б) идейный и художественный центр романа, 
в) возлюбленная Петра Гринева, г) дочь погибшего русского офицера. 
 

Итоговый тест по литературе 
1. Какой принцип является лишним для классицизма 
А) единство времени, Б) единство места, В) единство действия, Г) единство языка? 
2. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 
А) в городе Н, Б) в доме Чацкого, В) в доме Фамусова 
3. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 



А) комедия, Б) трагедия В) роман в стихах 
4. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 
А) декабристам, Б) императору Александру, В) Наталье Гончаровой. 
5. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 
Дика, печальна, молчалива,… 
Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой … 
А) Татьяна, Б) няня Татьяны, В) Ольга 
6. Сколько строк в «онегинской строфе» 
А) четыре, Б) восемь, В) семь, Г) четырнадцать? 
7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь сердца людей” 
А) “Пророк”, Б) “Узник”, В) “Памятник” 
8. Как погиб Пушкин? 
А) погиб на каторге, Б) погиб на дуэли, В) погиб на войне. 
9. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым? 
А) "Парус", Б) "Герой нашего времени", В) "Смерть поэта" 
10.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней 
А) «Бэла», Б) «Максим Максимыч», В) «Фаталист», Г) «Княжна Мери»? 
11. Сколько частей по первоначальному замыслу Н.В. Гоголя должно было быть в произведении «Мертвые души» 
А) три, Б) две, В) четыре, Г) одна? 
12. Какого помещика Чичиков посетил первым 
А) Ноздрева, Б) Коробочку, В) Плюшкина, Г) Манилова? 
13. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 
14. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 
15. Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 
А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 
16. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина; Г) у Манилова. 
17. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) «береги копейку», Б) «верно служи Отчизне», 
В) «береги честь смолоду» 
18.Какое произведение является лишним для «маленькой трилогии» А.П. Чехова 



А) «Крыжовник», Б) «Ионыч», В) «О любви», Г) «Человек в футляре»? 
19. Действие повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова происходит 
А) в Москве, Б) в Петрограде, В) в Киеве, Г) в городе N? 
20.Кто не является героем повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 
А) профессор Персиков, Б) доктор Борменталь, В) профессор Преображенский, 
Г) Швондер? 
21. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: «Отговорила роща золотая…» 
А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия, Г) олицетворение и инверсия? 
22. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут 
А) Андрей Гуськов, Б) Андрей Соколов, В) Андрей Петров, Г) Андрей Болконский? 
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