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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программой  основного общего образования средней общеобразовательной школы с 
углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Литература» Авторы: 
В.Я.Коровина, В.И.Коровин. Издательство «Просвещение», 2011 год. Программа  ориентирована на работу с обучающимися 7 класса. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 
1. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1/В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В И. Коровин. – 4 изд. М: 

Просвещение,  2015. 
2.  Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2015. 

Изучение курса «Литература» в 7 классе в соответствии с особенностями возрастного и личностного развития учащихся направлено на 
достижение следующих целей: формирование представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей;. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки согласно нормативам, 
регламентированных «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). для заочного обучения -2 часа в неделю,0,4 
час консультаций и зачетов,1.6 часа -самостоятельная работа.  

 
Ведущими на протяжении изучения всего  курса «Литература» остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение 
на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 
Введение (1 ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 
циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели 
пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений) 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и 
ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

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

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

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 
до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 
Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 
«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 
сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 
смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 
(развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 
богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 
Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 
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отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 
стихотворения. 

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

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 
сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 
нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 
внеклассного чтения). 

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

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 
поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 
жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический 
герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой В.Я. Коровиной. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов по 
программе 

                                           Кол-во часов на проведение 

Консультаций     Контрольных работ 

 1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 6  
1 

1 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века  2  

5 Из русской литературы XIX века  28 4 

6 Из русской литературы XX века 23 5 1 

7 Из зарубежной литературы 6 1 

 Итого: 68 11 2 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•        Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
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•        Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать 
и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

•        Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

•        Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов; 

•        Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
•        Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•        Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•        Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
•        Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•        Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
•        Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 
•        Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 

литературных произведений. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 
с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных 
понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения. 

 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 
по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

 
При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне сознательно 

применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 
нормативам. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных 
проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 
развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь 
по литературе, вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной школы, в  частности, предполагает: 
 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 
 2.       Использование критериальной системы оценивания; 
 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 
обучения; 
·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 
·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения; 
·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 
·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации.  
 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.  
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 
её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 
названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
 
 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 
6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст. 
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При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 
 

Отметка Критерии 

«5» 

ставится за ответ, который 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. 

«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. 

«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. 

«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. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 
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 90 - 100% 
70 - 89% 
50 - 69% 
0 - 49% 

высокий 
повышенный 

средний 
ниже среднего 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 
-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 

Отметка "5" ставится за сочинение: 
-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
-        допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 
-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 
-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 
-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 
и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 
-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 
-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 
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-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий 
без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 
-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 
-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 
 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. 

Допускаются: 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 



13 

 

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 недо- четов в содержании 
и 5 речевых недочетов. 

орфографических  
(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случат неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 
в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 

ошибок 

 

  Примерная  полугодовая контрольная работа по литературе 7 класс 

Часть I 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Тарас Бульба» 

2.  В. Гоголь Б) «Молитва» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Борис Годунов» 

4. Г. Р. Державин Г) «К статуе Петра Великого» 

5. М. В. Ломоносов Д) «На птичку» 

6. И.С.Тургенев Е) «Княгиня Трубецкая» 

7. Н.А.Некрасов Ж) «Бирюк» 

 

 

2. Соотнесите термин и определение. 

1) былина А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 
нескольких событиях в жизни человека 

2) композиция Б) изображение неживых предметов в виде живых существ 
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3) рассказ В) краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл 

4) трагедия Г) построение художественного произведения 

5) пословица Д) вид драмы, в основе которого лежит неразрешимый конфликт, часто 
заканчивающийся смертью героя 

6) олицетворение Е) картина природы в художественном произведении 

7) эпиграф Ж) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях 

8) пейзаж З) краткое изречение, которое автор помещает перед произведением или 
его частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль 

 

Часть II 

Задание : выберите один правильный вариант 

1. С кем боролся Петр в «Повести о Петре и Февронии Муромских?» 

а) со змием            б) с поляками                  в) ни с кем                  г) с драконом 

2. Кем по роду своей деятельности был Микула Селянинович? 

а) купец            б) пахарь                  в) князь                  г) разбойник 

. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

а) показать царю удаль    б) за младших братьев      в) за честь семьи     г) за родину 

.4. Первым летописцем был монах:   

) Никон            б) Нестор                 в) Сильвестр 

5. Тема повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: 

а) героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой 

б) история семьи Тараса Бульбы 
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в) быт и нравы Запорожской Сечи 

6. Какой город восхваляет поэт в поэме «Медный всадник»? 

А) Новгород   б) Санкт - Петербург      в) Москву     г) Киев 

7. Как называется правильно стихотворение Пушкина о князе Олеге, погибшем от змеи, выползшей из черепа коня?       

) «Житие вещего Олега»  б) «Песнь о вещем Олеге»  в) «Сказание о вещем Олеге»  

8. Какое произведение входит в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.»? 

а) «Ночь перед Рождеством»          б) «Станционный смотритель            в) «Бирюк» 

9. Определите жанр «Русских женщин» Н.А.Некрасова:  

) повесть.           б) поэма.              в) рассказ.                  г) баллада. 

10) К какому эпосу относится «Калевала»? 

А) к карело-финскому   б) к русскому   в) к французскому      г) к немецкому 

Часть III 

1 Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 
1.  «…Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать 

2. «Вот уже третий год , - заключил он, - как живу я без неё и как об ней нет ни слуху ни духу.» 
3. «Я скажу тебе, православный царь: -Я убил его вольной волею, А за что про что – не скажу тебе…» 
4. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть…» 
5. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу! 
6. «Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 
7. «Я , брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь. – Должность свою справляю, - ответил он угрюмо…» 

2 О каком герое идет речь? «Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и 

сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел он теперь 

увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине». 
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3О каком герое идет речь?  «Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый 

сюртук с тремя медалями на полинялых лентах». 
4Из данных сочетаний слов, взятых из произведений В.М.Ломоносова, выбрать те, которые относятся к высокому стилю. 
Несчастный случай, внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, дерзайте ободренны,  недра отечества, жаркое. 

5На какие чувства читателя воздействует А.С.Пушкин в приведенном описании боя?  

.. Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, крики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех 

сторон… 

А) зрительное восприятие.    Б) звуковое восприятие.          В) духовное восприятие 
6 За что бился в кулачном бою купец Калашников? 
А) показать царю удаль. 
Б) за младших братьев. 
В) за честь семьи. 
Г) за родину 
7 Определите жанр «Русских женщин» Н.А.Некрасов: 
А) повесть.           Б) поэма.              В) рассказ.                  Г) баллада. 
8 Определите стихотворный размер отрывка из оды М.В.Ломоносова. 
…Науки пользуют везде, 
Среди народов и в пустыне. 
В градском шуму и наедине,  
В покое сладком и труде… 
А) хорей.         Б) ямб.              В) дактиль.           Г) анапест. 
9.Укажите название приема? 
Опускаются руки сильные, 
Помрачаются очи буйные… 
 

10. Назовите троп- изображение явлений природы и неодушевлённых предметов как 

11. Укажите название приема (средство выразительности)? 
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1. Горят щеки ее румяные, 

Как заря на небе божием. 

 

2. Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи буйные… 

 

12. Из какого произведения взят отрывок (назовите героя, автора и название произведения)? 

 

1. «Хочется мне сказать, панове, что такое есть 

наше товарищество. Вы слышали от отцов и 

дедов, в какой чести была земля наша: и грекам 

дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы…» 

 

 

2. «На берегу пустынных волн/ Стоял он, дум 

великих полн, / И вдаль глядел. Пред ним широко/ 

Река неслася; бедный челн/ По ней стремился 

одиноко». 

 

3. «И выходит удалой …, / Царю в пояс молча 

кланяется, / Скидает с могучих плеч шубу 

бархатную, / Подпершися в бок рукою правою, / 

Поправляет другой шапку алую, / Ожидает себе он 

противника». 

 

 

4. «… весь был он создан для бранной тревоги и 

отличался прямотой своего нрава. … Он любил 

простую жизнь козаков и перессорился с теми из 

своих товарищей, которые были наклонены к 

варшавской стороне…» 

 

 

5. А где мой товарищ, - промолвил…  
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Скажите, где конь мой ретивый? 

Здоров ли, все так же легок его бег? 

Все тот же ль он бурный, игривый7 

 

6. «Я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты 

никому спуску не даешь. – Должность свою 

справляю, - ответил он угрюмо…» 

 

 

7 …спал под тулупом; мой приезд разбудил 

его, он привстал… Это был точно <… >; но 

как он постарел! Покамест собирался он 

переписать мою подорожную, я смотрел на 

его седину, на глубокие морщины давно  

небритого лица, на сгорбленную спину – и не 

мог надивиться, как три или четыре года 

могли превратить бодрого мужчину в хилого 

старика.  

 

8. «Князь тяжело болен. Весь покрыт струпьями и 

язвами от крови свирепого летающего змия, 

которого хотел убить он своею рукой. У себя он не 

нашел, кто бы излечил его». 

 

 

9. Ужасна будет, знаю я,  

Жизнь мужа моего. 

Пускай же будет и моя 

Не радостней его! 
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Описание контрольной работы 

1.  Полугодовая контрольная работа для учащихся 7 класса составлена по дисциплине «Литература» на основе рабочей программы и осуществляется с целью 
выяснения уровня усвоения учащимися учебного материала по разделам «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Из русской 
литературы XVIII века» и частично «Из русской литературы XIX века».  

2. Продолжительность выполнения заданий составляет 45 минут. 

2.  Контрольная работа состоит из 3 частей. 

3.  В части  I  учащиеся  должны  соотнести  автора  и  произведение,  термин  и  определение.  За каждый правильный ответ присваивается по 1 баллу. 
Максимальное количество набранных баллов в части I составляет 15. 

4.  Часть II представляет  собой тест с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных. За каждый правильный ответ присваивается по 1 
баллу. Максимальное количество набранных баллов в части II составляет 10. 

5.  В части III  ответы на вопросы  учащиеся формулируют  самостоятельно: определяют средство художественной выразительности, называют 
произведение, его автора и героя.  За каждый правильный ответ присваивается по 1 баллу. Максимальное количество набранных баллов в части III 
составляет 29. 

6.  Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.  

7.  Максимальное количество набранных баллов  - 54 

8.  Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице «Критерии оценки»  

Таблица 

Критерии оценки 

Оцениваемый 

показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение отметки 

Неудовлетворительно 

«2» 

Удовлетворительно 

«3» 

Хорошо 

«4» 

Отлично 

«5» 
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Процент 

набранных баллов 

из 100 возможных 

Менее 50% 50-74% 75-89% 90-100% 

Количество 

заданий: 

0-26 баллов 27-40 баллов 41-48 

баллов 

49-54 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления контроля могут использоваться тесты: Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2015. 
 

Примерный итоговый тест по литературе 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 
б)Это поэтическая биография народа 
в)Это краткое изречение 
г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 
в) стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 
2- Тема лишнего человека 
3- Тема богатого человека 
4- Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 
2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 
3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 
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5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а  тьма 
разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 
6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно 
тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 
б) Андрей Платонов «Юшка».   
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  
1- Человеческое безразличие 
2- Неуважение к чужому труду 
3- Хулиганское поведение подростков 
4- Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 
б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 
в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 
1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 
б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 
в) История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 
12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 
б) Презрение, пренебрежение. 
в) Сожаление, горечь. 
г) Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 
а) Повесть. 
б) Очерк. 
в) Притча. 
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г) Рассказ. 
14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 
б) Испугался мести крестьянина. 
в) Пожалел мужика. 
г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта 
туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было 
видно...» 
 

Перевод баллов в оценку 

0т 0 до 25 (50%) – 2( неудовлетворительно) 
От 26 до 34 (51-69%) – 3 (удовлетворительно) 
От 35 до 44( 70-89%) - 4 ( хорошо) 
От 45 до 50 ( 90 – 100%) – 5 (отлично) 
 


