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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом МинобрнаукиРоссииот 17 декабря 2010 №1897; 

3. Примерной программы по русскому языку основного общего образования, опубликованной в Сборнике «Примерные программы по 

учебным предметам Литература. 5-9 классы. 2-е изд.-М.: Просвещение, 2010.-144с. –(Стандарты второго поколения); 

4. Рабочей программы «Литература.Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной для 5-9 классов» (М. Просвещение 

2016г.).  

Учебно-методический комплект 

Завершенная предметная линия учебников по литературе под редакцией В.Я.Коровиной 

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе В 2 ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2017.  

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе В 2 ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2018.  

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе В 2 ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2014. 

 

 

  



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение литературы предполагает 

достижение следующих личностных результатов 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным   поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 



субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к художественно-

эстетическому отражению природы). 

 

Метапредметные результаты  

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

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

определять способы действий в рамках предложенных ус-ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-ственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-ное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8. смысловое чтение; 



9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи-ровать и 

отстаивать своё мнение; 

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

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

11. формирование и развитие компетентности в области использова-ния информационно-коммуникационных технологий. 

 

В ходе изучения литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельностикак особой формы учебной работы, способствующей 

воспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла напрактическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получатвозможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поискунестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.Перечень ключевых межпредметных понятий 

определяется в ходе разработкиосновной образовательной программы основного общего образования образовательнойорганизации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадровогопотенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебныхдействий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 



- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 



- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

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

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 

-  играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

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

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

 Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 



Предметные результаты 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• 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 их 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; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё 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 или прочитанному 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 языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

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

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 



• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

литература 

Выпускник научится: 

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

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 



• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

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. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

  Художественная литература как искусство слова.  

  Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

  Литературные роды (эпос, лирика, драма, повесть, рассказ, притча, басня; баллада, поэма, ода, послание). 

  Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, сюжет, композиция, художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог.  

  Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза. 

Гипербола. Аллегория. Юмор, сатира. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

  Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 



 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка 

зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

7 КЛАСС 

Введение. 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 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

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

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувства собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца (изучается одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения).  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

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

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 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 стран  мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы 

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

гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.   

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Поучение (начальные  представления). Житие (начальные представления). 



«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из русской литературы XVIII века 

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

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

 Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Гавриил Романович Державин.  Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, 

о судьбе.  

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»). «Медный всадник» (вступление «на берегу пустынных 

волн…»),  «Песнь о вещем Олеге» Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Пётра I и Карла ХII). 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.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека». Его положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

 Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте. «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта ХVIвека   и их значение для понимания характера и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Его готовность стоять за праву до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиции народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

 «Когда волнуется желтеющая нива…».  «Молитва», «Ангел». Стихотворение «ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуков, 

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). 



Н.В.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 овести. 

 Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия). 

И.С.Тургенев.  Краткий рассказ о писателе.   

«Бирюк» . изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.  Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе.  «Русский язык». И. С. 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. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Н.А.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). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления).  

А.К.Толстой.  Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы.  Историческая баллада 9развитие представлений).  

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».   

«Дикий помещик» (Для самостоятельного чтения.) 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  Ирония (развитие представлений).  

Л.Н.Толстой.  Краткий рассказ о писателе. (Детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство»  Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 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). 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 



А.П.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!» (обзор) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

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

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

 И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.   

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения).  

М.Горький. Краткий рассказ о писателе.    

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни» (бабушка, Алёша. Цыганок, Хорошее Дело). Изображения быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

 «Старуха  Изергиль». (Легенда о Данко), «Челкаш» (Для внеклассного чтения) 

 Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

В.В.Маяковский.  Краткий рассказ о писателе.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.   

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизма, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.  

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

представление). 

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

произведения. 

А.П.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» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 



Б.Л.Пастернак. Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.   

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (обзор) 

Интервью с поэтом-участником великой отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов-участников войны. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, 

А.Твардовского, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

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

 

Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

 «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

      Теория литературы. Литературные традиции. 

Е.И.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 и взаимосвязь природы и 

человека.  

Ю.П.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» (обзор) 

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 природы 

русскими поэтами 

 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  «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). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

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

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 



А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге…».  Лирические размышления о жизни, быстротекущем 

времени.  Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  Краткий рассказ об аварском поэте. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю… » (из цикла «Восьмистишия») «Опять за 

спиною родная земля…» Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского пота.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.  Народно – поэтический характер 

произведения.  

Дж.Байрон. «Душа моя мрачна..». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература.   

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 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления) 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастические рассказы   Рея Бредбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

8 КЛАСС 

Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песне (лирические песни, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной 

формы народных преданий. 

Ю. Шесталов «Священный сказ о сотворении мира». 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 



Из  «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд».  Изображение  действительных и вымышленных событий- главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуациис двумя плутами.  «Шемякин суд». – «кривосуд» (Шемяка «посулы» 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении 

 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности. Зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир.   Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич 

– главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы рылеева – основа народной песне о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

«Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История  Пугачёва» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («история пугаческого бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История  пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв 

и  народное восстание. Отношение народа,  дворян и  автора к предводителю восстания. Бунт. «Бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).  История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А. А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю.  



Роман «Капитанская дочка». Петр Гринёв - жизненный путь героя, формирование характера. («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая   

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы. (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога. 

М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри».  «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы.  Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы.   

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

 «Ревизор» Комедия «со злостью и солью». История создания и первой постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять всё «дурное в 

России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-

Данченко).Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн)  Хлестаковщина  как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления) 

«Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Акакием Акакиевичем Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

 «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  сатира  на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

 «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита   беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений).Художественная деталь (развитие представлений) 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 



 «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречия между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. 

А.С.Пушкин «Цветы последние милей…»,  М.Ю.Лермонтов «Осень»,  Ф.И.Тютчев «Осенний вечер»,   А.А.Фет «Первый ландыш»,   А.Н.Майков «Поле 

зыблется цветами…» 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви»(из трилогии).  История о любви и  упущенном счастье.  

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (начальные представления) 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Кавказ».  Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. .  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе 

 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастье в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

 «Россия».  Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни  и творчестве 

поэта. 

 «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление  образа  предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, В 

произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

«Как  я стал писателем»  Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическим (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются.  

Журнал  «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения). 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 



«Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. (Для самостоятельного чтения). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»;  Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов «Соловьи»;   Л.Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лиричекой песне сокровенных  чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений) 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И.Анненский «Снег»; Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…»(отрывок); З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»; И.Бунин «У птицы есть гнездо…»Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты. «Её глаза на звёзды не похожи…» «Увы, мой стих не блещет новизной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии (В.Г.Белинский)   

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 



Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Джонатан Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

 «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…».   

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Региональный компонент. Летописные источники Сибири 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество(обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образо. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-истроическое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам…», «Деревня», «Бесы». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.  Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.  

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 



Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье..», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 



Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

           Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

           Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение трёх  монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 



Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...», «Нивы сжаты, рощи голы…». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», 

«С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения 

о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «Вечер», «Подорожник», «АNNО D0МINI», «Тростник»,»Ветер 

войны»,  «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности 

в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Я убит подо Ржевом», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой 

под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К. Б» («Я встретил вас – и 

всё былое…»); А.К.Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий 

«Признание», «В этой роще березовой...»; А.А.Сурков « Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…» Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 



ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

  



III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы раздела Кол-во 

часов 

Из них кол-во часов, отведённых на 

   Контрольные 

работы 

Работы по 

развитию 

речи 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

7 класс  

1. Введение  1    

2. Русский фольклор 5   1 

3. Древнерусская литература 3  1  

4. Русская литература 18 века 2    

5.  Русская литература  19 века 29 1 3 5 

6. Русская литература   20 века 24 1 3 8 

7. Зарубежная литература 4    

 Итого 68 2 7 14 

8 класс  

1 Место художественной 

литературы в 

общественной жизни и 

культуре России. 

Литература и история. 

1    

2. Устное народное 

творчество 

2    

3. Древнерусская 

литература 

2    

4. Русская литература 18 

века. 

3  1  

5. Литература 19 века 33 1 3 6 

6. Литература 20 века. 19 1 2 1 

7. Зарубежная литература 8  1  

 Итого 68 2 7 7 

  



9 класс 

1. Введение. 1 -   

2. Из древнерусской 

литературы. 
 

4 

 

1 

  

3. Из русской литературы XVIII 

века. 
 

10 

 

 

 

2 

  

4. Из русской литературы XIX 

века. 
54 

 

 

6 

 

 

 1 

5. Из русской литературы XX 

века. 
1 3 1  

6. Из русской прозы XX века 

(обзор). 
10 -   

7. Из русской поэзии XX века 

(обзор). 
12 -   

8. Песни и романсы на стихи 

поэтовXIXи XX веков. 
2 -   

9. Из зарубежной литературы. 7 - 1  

 Итого 102 12 2 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ урока Темаурока Дата  

Введение 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  

 

Устное народное творчество 

2 Русский фольклор. Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях 

 

3 Русский фольклор.Былины. «Вольга и Микула Селянинович »Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя 

 

4 Внеклассное чтение Новгородский цикл былин.  

Своеобразие былины «Садко». 

 

5 Русский фольклор Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Особенности 

языка пословиц 

 

6 Русский фольклор. Былина «Садко». «Калевала» - карело-финский мифологический 

эпос.  

 

Древнерусская литература 

7 Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы 

«Поучение Владимира Мономаха». 

Поучение как жанр древнерусской литературы. 

 

8 Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности в «Повести о Петре и Февронии». 

 

9 Подготовка к сочинению «Нравственные идеалы и заветы Древней Руси».  

Литература 18 века 



10 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

 

11 Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание».  

Русская литература 19 века 

12 А.С.Пушкин. Слово о писателе. Поэма «Полтава».  

13 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Тема судьбы в 

балладе. 

 

14 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн…») Прославление деяний Петра I. 

 

15 Внеклассное чтение.  

 А.С. Пушкин. «Борис Годунов» Образ летописца Пимена. 

 

16 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести 

Белкина». 

 

17 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. 

 

18 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

 

19 М.Ю.Лермонтов Поэма « Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» Защита Калашниковым человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. 

 

20 М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел»  

21 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

22 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба» Историческая и фольклорная основа 

повести. 

 

23 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Смысл противопоставления Остапа и Андрия .  

24 Р.р  Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»  

25 И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.   

26 И.С.  Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  

27 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». 

Историческая основа поэмы.  

 



28 Урок внекл.чтения.  

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом» 

 

29 Урок внекл.чтения.  

А.К.Толстой. Исторические баллады: «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

 

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

 

31 

 

 

 

Урок внекл.чтения. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

 Сказка «Дикий помещик». Обличение нравственных пороков общества. 

 

32 Урок развития речи. 

Подготовка к домашнему сочинению «Сатира  в сказках Салтыкова-Щедрина». 

 

33 Л.Н Толстой. Слово о писателе.  «Детство». Автобиографический характер повести.  

34 Главный герой повести «Детство» Л.Н.Толстого.  Его чувства, поступки и духовный 

мир. 

 

35 Урок развития речи. Контрольное тестирование 

 

 

36 

 

 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. 

 

 

37 Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 

 

 

38 Два лица России в рассказе А.П.Чехова  «Злоумышленник».  

39 Урок внеклассного чтения.  

Смех и слёзы в рассказах Чехова «Тоска», «Размазня» 

 

40 Практикум. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 

 

Литература 20 века 



41 И.А. Бунин Слово  о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

 

42 Р/Р И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина - 

прозаика и поэта. 

 

43 М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». 

 

44 

 

 

М.Горький «Детство» «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Вера в 

творческие силы народа. 

 

45 Р/Р Обучение анализу эпизода из повести М.Горького  «Детство». Портрет как 

средство характеристики 

 

46 Урок внеклассного чтения.  

М. Горький  «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко ». Романтический характер 

легенды. 

 

/47 

 

 

Л.Н. Андреев. Слово о писателе  «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. 

 

48 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

 

49 Урок внеклассного чтения 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. Сложность 

и тонкость внутреннего мира героя. 

 

50 А.П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка» друзья и враги главного героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека 

 

51 Урок внеклассного чтенияА.П.Платонов  «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

основа нравственности. 

 

52 

 

 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (По рассказам А.Платонова и Л. Андреева.) 

 

53 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в доме». Своеобразие 

картин природы в лирике 

 



54 

 

Итоговый тест по творчеству В. Маяковского, М. Горького, Л. Андреева, 

А.Платонова 

 

55 Вн. чт. Трудности и радости грозных лет войны в стихах А.А.Ахматовой, 

К.Симонова, А. Суркова, А. Твардовского. 

 

 

56 Ф.А. Абрамов Слово о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа 

 

57 Е.И. Носов Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое 

пламя» 

 

58 

 

Вн.чт. Ю.П. Казаков «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

 

59 Вн.чт.Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе. С.Есенин, Н.Рубцов, 

Н.Заболоцкий. 

 

60 А.Т. Твардовский. Стихотворения  

61 Вн.чт. 

Д.С. Лихачев. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи. 

 

62 М. М. Зощенко. Смешное и грустное в рассказах писателя  

63 Вн.чт. Песни на слова русских поэтов 20 века.   

64 Из литературы народов России. Р. Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…». 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

 

Зарубежная литература 

65 Р. Бернс. «Честная бедность». Р.Д. Брэдбери «Каникулы». 

Представления поэта о справедливости и честности. 

 

66 Д.Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

 

67 Японские хокку (хайку). Особенности жанра.  

68 О. Генри. Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей.  «Дары 

волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви. 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Литература и история.  

1  

Устное народное творчество 
2. Русский фольклор. Народные песни. 

Лирические и исторические песни. 

1  

3. 

 

Жанры фольклора. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. 

1  

Древнерусская литература 

 4.  Древнерусская литература. Житийная  

литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского».  

1  

5.  «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 1  

Русская литература 18 века. 
 

6. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность 

комедии. 

1  

7. Д. И. Фонвизина «Недоросль» (по выбору учителя). 

Анализ эпизода комедии  

1  

8 
Р/Р 

Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению по комедии  

Д.И. Фонвизина «Недоросль»  

1  

Литература 19 века 
9. И. А. Крылов. Басни. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков в баснях писателя. 

1  

10 И. А. Крылов. Басни. Многогранность личности баснописца.  1  

11 К. Ф. Р ы л е е в. Думы . Характерные особенности жанра 1  

12 А. С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября». Темы природы, жизни и любви в лирике 

поэта. 

1  



13 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина 1  

14 А. С. Пушкин. Тема русской истории в творчестве писателя. 

«История Пугачева» (отрывки).  

1  

15 А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». История создания про-

изведения. Герои и их исторические прототипы. 

1  

16 А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». 

Гринев: жизненный путь героя. Гринев и Швабрин. Человек в 

ситуации нравственного выбора. 

1  

17 А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». 

Семья капитана Миронова. Образ русской женщины и проблема  

женского счастья. Маша Миронова — нравственный идеал Пушкина 

1  

18 А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Проблема личности и 

общества.Пугачев и народное восстание в романе А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1  

19 А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». 

Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». 

Историческая правда и художественный вымысел. 

1  

20 
Вн.чт 

А. С. Пушкин. Повесть  «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы.  

1  

21 Р/Р Сочинение  по творчеству А. С. Пушкина 1  

22 М. Ю. Лермонтов. Воплощение исторической темы в творчестве М. 

Ю. Лермонтова. 

1  

23 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». Конфликт романтического героя с 

миром.История создания поэмы. 

1  

24 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Роль описаний природы в поэме. 

1  

25 
Р/Р 

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». Романтический 

пейзаж.Подготовка к сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри»: «Анализ эпизода «Битва с барсом» 

1  

26 
Вн.ч. 

Н. В. Гоголь. Исторические произведения в творчестве Гоголя. 1  

27 Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее 1  



первой постановки.  

28 Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Разоблачение пороков чинов-

ничества в пьесе. Приемы сатирического изображения чиновников. 

1  

29 Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Образ Хлестакова. 1  

30 
Р/Р 

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Особенности композиционной 

структуры комедии. Подготовка к домашнему сочинению. 

1  

31. 
Вн.чт 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Образ «маленького человека». 1  

32 
Вн.чт 

Н. В. Гоголь. Повесть  «Шинель». Мечта и реальность в повести. 1  

33 
Вн.чт 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

1  

34 
Вн.чт 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города». 

Обучение анализу эпизода из романа «История одного города».  

1  

35 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

1  

36 Н. С. Лесков. Рассказ «Старый гений». Нравственные проблемы 

произведения.  

1  

37 Л. Н. Толстой.  Рассказ «После бала».Социально-нравственные 

проблемы в рассказе. 

1  

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

Особенности композиции. Психологизм рассказа. 

1  

39 Л. Н. Толстой.  Повесть  «Отрочество». Нравственные проблемы пове-

сти.  

1  

40 Ф. И. Тютчев, А. А. Фет.  Поэзия родной природы в творчестве 

поэтов. 

1  

41 А. П.Чехов. Рассказ «О любви»  как история об упущенном счастье. 

Психологизм  рассказа. 

1  

Литература 20 века. 
42 И. А. Бунин. Рассказ «Кавказ». Проблема рассказа. Мастерство И. А. 

Бунина-прозаика. 

1  

43 А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Нравственные проблемы. Пред-

ставление о любви и счастье в семье.  

1  



44 
Р/Р 

Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н. С. Лескова, Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна 

1  

45 А. А. Блок. Стихотворение «Россия». Историческая тема творчестве 

поэта. 

1  

46 С. А. Есенин. Поэма «Пугачев». Историческая тема в творчестве 

поэта. 

1  

 

47 

И. С. Шмелев. Рассказ  «Как я стал писателем» — воспоминание о 

пути к творчеству. 

1  

48 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий.  

1  

49 М. А. Осоргин.  Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне» 

1  

50 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А, П. Чехова, И. 

А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина 

1  

51 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». История создания  

произведения. 

1  

52 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме.  

1  

53 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Василий Теркин — 

защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия 

Теркина. 

1  

54 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Композиция и язык 

поэмы, героика и юмор в поэме. 

1  

55 А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение». Картины войны и мирной 

жизни. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа. 

1  

56 Стихи и песни о Великой Отечественной войне.  1  

 

57 

В. П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблемы рассказа 

1  

58 
Р/Р 

Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе 

XX века» (произведение по выбору уч-ся) 

1  

59 Русские поэты о Родине, родной природе.  1  

Вн.чт.60 К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма»  1  

Зарубежная литература 



61 У. Шекспир. Трагедия  «Ромео и Джульетта». «Вечные проблемы» в 

произведении. 

1  

62 У. Шекспир. Сонеты.  Воспевание поэтом любви и дружбы. 1  

63 Ж.Б. Мольер. Комедия  «Мещанин во дворянстве». История создания 

комедии. 

1  

64 Ж.Б. Мольер. Комедия  «Мещанин во дворянстве». Сатира на 

дворянство и невежественность буржуа. Герои пьесы и особенности 

их изображения 

1  

65 Дж. Свифт.  «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества 

1  

66 В. Скотт. Роман «Айвенго» как историческое произведение. 1  

67 

рр 

Защита проектов. Мультимедийная презентация. 1  

68 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Итоги 

года и задание на лето 

1  

 

  



Календарно-тематическое планирование  

9 класс 

№ п/п Тема урока Дата 

1 Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. 

 

 

2 Художественные особенности древнерусской литературы.   

3 «Слово о полку Игореве» как величайший памятник Древней Руси.  

4 Центральные образы и основная идея «Слова…».  

5 Р.р. Сочинение по теме «Центральные образы «Слова…» (выбор).  

6 Классицизм в русском и мировом искусстве.  

7 М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные особенности оды 

«Вечернее размышление…». 

 

8 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…»: лейтмотивы.  

9 Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судьям»: особенности 

тематики и стиля. Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии.  

 

10 В/чт. Квинт Гораций Флакк: слово о поэте. «К Мельпомене».  

11 Понятие о сентиментализме.  

12  Н.М. Карамзин: слово о писателе. «Бедная Лиза»: сюжет и герои.  

13 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика произведения.  

14 Н.М. Карамзин: «Осень» и другие произведения писателя.  

15 Р.р.Сочинение по теме «Чем современна литература XVIII века?»  

16 Русские поэты первой половины XIX века.  

17 В.А. Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение «Море» - романтические 

образы. 

 

18 В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии.  

19 В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады.  

20 В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной героини.  

21 А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). Комедия «Горе от ума»: 

творческая история создания. 

 



22 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. Фамусовская Москва.  

23 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого.  

24 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения.  

25 А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской критики.  

26 Р.р.Сочинение по теме «Образы героев в комедии  А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(выбор). 
 

27 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика.  

28 А.С. Пушкин: тема свободы.  

29 А.С. Пушкин: любовь как гармония души  

30 А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии.  

31 А.С. Пушкин: две Болдинские осени в творчестве поэта.  

32 А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в творчестве поэта.  

33 Р.р. Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина».    

34 А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа мировосприятия.  

35 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское произведение.  

36 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  главные образы.  

37 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  взаимоотношения главных героев.  

38 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  образ автора.  

39 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  

40 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики.  

41 Р.р. Эссе по теме «Мотивы поступков и взаимоотношений героев романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). 
 

42 М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением ранее изученного). 

 

43 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.  

44 Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова.  

45 Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова.  

46 Р.р. Сочинение по теме «В чём трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» 

(выбор). 
 

47 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая характеристика романа.  

48 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим Максимыч»): 

загадки образа Печорина. 

 



49 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»).  

50 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.  

51 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-

композиционное значение повести.   

 

52 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь в жизни Печорина.  

53 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка критиков.  

54 Р.р. Сочинение по теме «В чём противоречивость характера Печорина?» (выбор).  

55 Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души»: история создания.  

56 Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и живые души.  

57 Чичиков – новый герой эпохи или антигерой?    

58 Н.В. Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии России.  

59 Поэма «Мёртвые души» в зеркале русской критики.  

60 Р.р. Сочинение по теме «Мёртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя».  

61 Ф.М. Достоевский: слово о писателе.  

62 Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип «петербургского мечтателя».  

63 Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи».  

64 А.П. Чехов: слово о писателе.  

65 А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества.  

66 А.П. Чехов «Смерть чиновника»: эволюция образа «маленького человека».  

67 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

68 Разнообразие видов и жанров прозаических произведений XX века, ведущие 

прозаики России.  

 

69 И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи»: лиризм повествования.  

70 М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье сердце»: история создания.  

71 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система образов произведения.  

72 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и приём гротеска в повести.  

73 М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: смысл названия.  

74 Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова.  

75 А.И. Солженицын: слово о писателе.  

76 А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор»: трагизм судьбы героини.  

77 Р.р. Эссе по теме «Нравственная проблематика в произведениях писателей XX 

века». 
 



78 Р.р. Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение 

литературы XX века. 
 

79 Многообразие направлений жанров лирической поэзии.  

 

 

80 А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности лирики А.А. Блока.  

81 Образ родины в поэзии А.А. Блока.  

82 С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. Есенина.  

83 Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина.  

84 В.В. Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. 

 

 

85  Контрольная работа.  

86 М. И. Цветаева: судьба и творчество. Особенности поэтики.  

87 А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

88 Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе.  

89 Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви.  

90 А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и природе.  

91 Р.р. Эссе по теме «Поэт XX века».    

92 Песни и романсы на стихи поэтов XIX  и XX веков (обзор).  

93 Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я воздвиг памятник…».   

94 Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты): 

множественность смыслов поэмы. 

 

95 У. Шекспир: жизнь и творчество. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

96 У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

97 Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет».  

98 И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

 

99 И.-В. Гёте «Фауст» (обзор): сюжет, герои и проблематика трагедии.  

100 Итоги курса литературы в 9 классе. Итоговый тест/ контрольная работа/  

101 Анализ итогового теста.  

102 Заключительный урок.  

 



Приложение 2 

 

 

Итоговые контрольные работы по литературе в 7 классе 

1 полугодие 

1 вариант 

1. Заполните схему «Народная песня: 

2. Дайте определение былины и укажите её отличие от песни. 

3. Дайте определение понятия героический эпос и приведите пример. 

4. Укажите жанр произведения «Воцарение Ивана Грозного» и дайте определение литературоведческого термина. 

5. Перечислите основные особенности жития как жанра древнерусской литературы. 

6. Соотнесите фамилию писателя и событие из его жизни. 

М.В. Ломоносов  Неоднократно был приближен к престолу и оттогрнут от него 

Г.Р. Державин  Ежегодно  писал стихотворение к 19 октября 

А.С. Пушкин  Воспитывался бабушкой 

М.Ю. Лермонтов  Являлся реформатором русского языка 

7. Заполните таблицу 

Фрагмент текста произведения   Автор Жанр 

 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво…   

Но близок, близок миг победы. 

Ура! мы ломим; гнутся шведы. 

О славный час! о славный вид! 

Еще напор - и враг бежит.   



 

Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. 

Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который 

поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. 

   

Еще одно, последнее сказанье — 

И летопись окончена моя, 

Исполнен долг, завещанный от бога 

Мне, грешному.   

«Волхвы не боятся могучих владык, 

     А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 

     И с волей небесною дружен. 

Грядущие годы таятся во мгле; 

Но вижу твой жребий на светлом челе…»   

 

8. Назовите автора по предложенному фрагменту, сформулируйте тему и идею произведения.  

 

Словно ястреб взглянул с высоты небес  

На младого голубя сизокрылого,—  

Да не поднял глаз молодой боец.  

Вот об землю царь стукнул палкою,  

И дубовый пол на полчетверти  

Он железным пробил оконечником —  

Да не вздрогнул и тут молодой боец.  

 

9. Определите средство художественной выразительности в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» и 

укажите его роль в тексте. 

Когда студеный ключ играет по оврагу 



И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он 

10. Составьте рассказ о судьбе Андрия от лица Тараса Бульбы (повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»).  

_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Расскажите о книге, прочитанной в течение 1 полугодия сверх школьной программы. 

 

2 вариант 

1. Заполните схему «Циклы былин» на основе изученного материала: 

2. Дайте определение песни и укажите её отличие от былины. 

3. Дайте определение понятия мифологический эпос и приведите пример. 

4. Укажите жанр произведения «Воцарение Ивана Грозного» и дайте определение литературоведческого термина. 

5. Перечислите основные особенности поучения как жанра древнерусской литературы. 

6. Соотнесите фамилию писателя и событие из его жизни. 

М.В. Ломоносов  Являлся членом литературного общества «Арзамас» 

Г.Р. Державин  Участвовал в подавлении Пугачевского восстания 

А.С. Пушкин  Создал «Теорию трёх штилей» 

М.Ю. Лермонтов  Своим появлением на линии фронта вселял ужас в горцев 

7. Заполните таблицу 

Фрагмент текста произведения Автор Жанр 

Пирует Петр. И горд, и ясен 

И славы полон взор его. 

И царской пир его прекрасен.   

 

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 

     Расстаться настало нам время; 

Теперь отдыхай! уж не ступит нога 

     В твое позлащенное стремя…»  

  



И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова.   

Недаром многих лет 

Свидетелем Господь меня поставил 

И книжному искусству вразумил...   

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с 

черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». 

А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..   

 

8. Назовите автора по предложенному фрагменту, сформулируйте тему и идею произведения.  

 

«Да об чем бы тебе молодцу кручиниться?  

Не истерся ли твой парчевой кафтан?  

Не измялась ли шапка соболиная?  

Не казна ли у тебя поистратилась?  

Иль зазубрилась сабля закаленная?  

Или конь захромал, худо кованный?  

Или с ног тебя сбил на кулачном бою,  

На Москве-реке, сын купеческий?» 

9. Определите средство художественной выразительности в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Молитва» и укажите его роль в тексте. 

Есть сила благодатная  

В созвучье слов живых,  

И дышит непонятная,  

Святая прелесть в них. 

10. Составьте рассказ о судьбе Остапа от лица Тараса Бульбы (повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»).  

11. Расскажите о книге, прочитанной в течение 1 полугодия сверх школьной программы. 

 



 

 

 

Контрольная работа по литературе 7 класс 

Второе полугодие 

1 вариант 

1. Соотнесите фамилию писателя, факт из его жизни и место проживания. 

1) А.П. Чехов  

А) В наказание за вольнодумие в апреле 1848 года он был отправлен в ссылку и определён канцелярским чиновником при местном губернском 

правлении.  5) Ясная Поляна 

2) Л.Н. Толстой Б) Он пренебрёг угрозой отца остаться без всякой материальной помощи и начал готовиться к вступительному экзамену 

в Петербургский университет. Однако экзамена не выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет 6) Вятка 

3) Н.А. Некрасов В) Пользовался репутацией храброго офицера, за оборону Севастополя был награждён орденом Святой Анны 4-й степени 

с надписью «За храбрость» 7) Карабиха 

4) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) Он окончил гимназию в Таганроге. В том же году переехал в Москву и поступил на медицинский факультет 

Московского университета 8) Мелехово 

 

2. Назови произведение и его автора, продолжи четыре следующих за данными строчки и определи стихотворный размер и рифму. 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал? 

Стонет он по полям, по дорогам, 

3. Дайте исторический комментарий к подчеркнутым словам из поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины». 

Пять дней, покуда он хворал, 

Мучительных прошло, 

А на шестой пришел он сам 

И круто молвил ей: 

– Я отпустить не вправе вам, 



Княгиня, лошадей! 

Вас по этапу поведут 

С конвоем…  

 

Хворал - ____________________________________________________________________ 

Молвил - ____________________________________________________________________ 

Отпустить лошадей - __________________________________________________________ 

Этап - _______________________________________________________________________ 

Конвой - _____________________________________________________________________ 

 

4. Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент. Дайте определение литературоведческого термина «ирония». 

На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож 

тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано - мужик, мужицкий и ум... Запишите 

также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. 

5. Заполните таблицу. 

Фрагмент текста  Автор и название произведения Средства художественной выразительности 

… сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его 

и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то 

особенным выражением, а губы грустно улыбались.   

Меня держит за руку <…> — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно 

интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу…   

… мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, 

где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал 

…   

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало 

темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

   

 

6. Определите тему и идею рассказа И.А. Бунина «Цифры». 



 

7. Как вы понимаете смысл афоризма из стихотворения В.В. Маяковского «Необычайное приключение…».   

Светить всегда, 

светить везде, 

до дней последних донца, 

светить - 

и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой 

и солнца! 

8. О чем вас заставил задуматься рассказ А. Платонова «Юшка»? (6 – 10 предложений) 

 

Контрольная работа по литературе 7 класс 

Второе полугодие 

II вариант 

 

1. Соотнесите фамилию писателя, факт из его жизни и место проживания. 

1) Н.А. Некрасов А) В 1859 г. ещё до освобождения крестьян деятельно занялся устройством школ в своём имении, выпустил «Новую 

азбуку» и серию из четырёх «Русских книг для чтения» 5) Мелехово 

2) М.Е. Салтыков-Щедрин Б) Будучи студентом первого курса, поместил в журнал «Стрекоза» рассказ «Письмо к учёному соседу», писал 

рассказы, фельетоны, юморески – «мелочишки» под псевдонимом «Человек без селезёнки» 6) Карабиха 

3) А.П. Чехов  В) Десяти лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя был переведён, как один из лучших 

учеников, воспитанником в Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою деятельность писателя. 7) Ясная Поляна 

4) Л.Н. Толстой  Г) Он вместе с писателем и журналистом Иваном Панаевым приобрёл в аренду у П. А. Плетнёва журнал «Современник», 

основанный ещё Александром Пушкиным. 8) Вятка 

 

2. Назови произведение и его автора, продолжи четыре следующих за данными строчки и определи стихотворный размер и рифму. 

Выдь на Волгу: чей стон раздаётся 

Над великою русской рекой? 

Этот стон у нас песней зовётся – 



То бурлаки идут бечевой!.. 

 

3. Дайте исторический комментарий к подчеркнутым словам из поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины». 

Под караулом казаков 

С оружием в руках, 

Этапом водим мы воров 

И каторжных в цепях, 

Они дорогою шалят, 

Того гляди сбегут, 

Так их канатом прикрутят 

Друг к другу – и ведут. 

Трудненек путь! Да вот-с каков: 

Отправится пятьсот, 

А до нерчинских рудников 

И трети не дойдет! 

 

Караул - ____________________________________________________________________ 

Казаки - ____________________________________________________________________ 

Каторжные - ________________________________________________________________ 

Нерчинских рудников - ________________________________________________________ 

Шалят - _____________________________________________________________________ 

 

4. Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент. Дайте определение литературоведческого термина «сатира». 

Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? 

неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и 

неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, 

ни куска мяса? 

 

5. Заполните таблицу. 



Фрагмент текста  Автор и название произведения Средства художественной выразительности 

… чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз входя в гостиную, спрашивал на это 

позволения   

Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко 

закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.   

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего у довольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную 

мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно 

отмстившего за нанесенную ему обиду.   

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало 

темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

   

 

9. Определите тему и идею рассказа И.А. Бунина «Лапти». 

 

7. Как вы понимаете смысл афоризма из стихотворения В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».   

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь. 

8. О чем вас заставил задуматься рассказ Л. Андреева «Кусака»? (6 – 10 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговые контрольные работы по литературе в 8 классе 
Контрольная работа по литературе 8 класс 

1 полугодие 

  1 вариант 

 

1. Приведите примеры в зависимости от вида песни: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дайте определение жития как жанра древнерусской литературы. Приведите примеры произведений этого жанра. 

 

3. Назовите произведение, фрагмент из которого приведён ниже. Укажите его жанр. Выполните перевод. 

 

И убоги приведе к брату своему лошадь без хвоста. И виде брат его, что у лошедиево хвоста нет, нача брата своего поносити, что лошадь, у него 

отпрося, испортил, и, не взяв лошади, поиде на него бить челом во град к <…> судии. 

Название ______________________________________________________________________ 

Жанр __________________________________________________________________________ 

Перевод  

4. Укажите, из какого произведения взят афоризм, о каком персонаже идёт речь. Объясните лексическое значение афоризма. 

«Золотой болван – всё болван». 

Народная песня 

Лирическая  Историческая 

Примеры  Примеры  



5. Дайте определение и перечислите основные особенности басни как жанра литературы. 

 

6. Выберите и подчеркните исторические события, имеющие отношение к произведению И.А. Крылова «Обоз». 

Вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. 

Покорение Сибири 1581 – 1582 гг. 

Восстание декабристов 1825 г. 

Крестьянская война 1773 – 1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва 

 

7. Соотнесите фамилию писателя и событие из его жизни. 

К.Ф. Рылеев  Идею для одного из его произведений уступил ему 

известный литератор I половины XIX века. 

Н.В. Гоголь  Ежегодно писал стихотворение к 19 октября 

А.С. Пушкин  Воспитывался бабушкой 

М.Ю. Лермонтов  Был казнен в 1826 г. 

8. Заполните таблицу 

Фрагмент текста произведения Автор Жанр 

Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало 

канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него 

истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, 

спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. 

  

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

  

Да кое-как, ваше благородие! Малу толику арихметике маракую, так питаюсь в городе 

около приказных служителей у счетных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто 

сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; 

праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий 

год над ломаными бьемся, да что-то плохо клеятся; ну, и то правда, человек на человека 

не приходит. 

  

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел 

молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но 

чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без 

церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание 

  



увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это 

поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был 

офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. 

Бежал я долго — где, куда? 

Не знаю! ни одна звезда 

Не озаряла трудный путь. 

Мне было весело вдохнуть 

В мою измученную грудь 

Ночную свежесть тех лесов, 

И только! Много я часов 

Бежал, и наконец, устав, 

Прилег между высоких трав; 

Прислушался: погони нет. 

  

 

9. Назовите автора по предложенному фрагменту, сформулируйте тему и идею произведения.  

 

Служенье муз не терпит суеты;  

Прекрасное должно быть величаво: 

Но юность нам советует лукаво,  

И шумные нас радуют мечты…  

Опомнимся - не поздно! и уныло 

Глядим назад, следов не видя там. 

Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, 

Мой брат родной по музе, по судьбам? 

10. Определите средство художественной выразительности в произведении М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и укажите его роль в 

тексте. 

 

Когда же я очнулся вновь 

И отлила от сердца кровь, 

Она была уж далеко; 

И шла, хоть тише, — но легко, 

Стройна под ношею своей, 

Как тополь, царь ее полей! 

 



11. Заполните таблицу «Чей это портрет?» 

Замечания для господ актеров Должность персонажа Имя персонажа  

… уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. 

Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; 

несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. 

Его каждое слово значительно.  

  

… человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько 

вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову 

своему дает вес. 

  

… очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем 

том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. 
  

 

12. Как раскрывается тема чести и бесчестия в произведении А.С.Пушкина Капитанская дочка»? 
13. Расскажите о книге, прочитанной в течение 1 полугодия сверх школьной программы. 

 

 

 

Контрольная работа по литературе  8 класс 
I полугодие 

 

2 вариант 

1. Приведите примеры преданий в зависимости от их вида: 

 

 

 

 

 

 

 

Предания 

Исторические Топонимические  

Примеры  Примеры  



 

2. Дайте определение сатирической повести как жанра древнерусской литературы. Приведите примеры произведений этого 

жанра. 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

3. Назовите произведение, фрагмент из которого приведён ниже. Укажите его жанр. Выполните перевод. 

 

И приидоша ко граду, идежеживяше судия. Убогий же за ними же иде. Поидоша через мост в город. Града же того некто житель 

везе рвом в баню отца своего мыти. Бедный же веды себе, что погибель ему будет от брата и от попа, и умысли себе смерти предати, 

бросися прямо с мосту в ров, хотя ушибьтися до смерти.  

Название _______________________________________________________________ 

Жанр __________________________________________________________________ 

Перевод  

 

4. Укажите, из какого произведения взят афоризм, о каком персонаже идёт речь. Объясните лексическое значение афоризма. 

«Вот злонравия достойные плоды!» 

5. Дайте определение и перечислите основные особенности думы как жанра литературы. 

6. Выберите и подчеркните исторические события, имеющие отношение к произведению К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака». 

Вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. 

Покорение Сибири 1581 – 1582 гг. 

Восстание декабристов 1825 г. 

Крестьянская война 1773 – 1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва 

 

7. Соотнесите фамилию писателя и событие из его жизни. 

К.Ф. Рылеев  Являлся членом литературного общества «Арзамас» 

Н.В. Гоголь  Был участником декабрьского восстания 1825 г. 

А.С. Пушкин  Положил в основу своего произведения 

канцелярский анекдот 

М.Ю. Лермонтов  Своим появлением на линии фронта вселял ужас в 

горцев 

 



8. Заполните таблицу 

Фрагмент текста произведения Автор Жанр 

В томленьях грусти безнадежной 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

  

И вспомнил я отцовский дом, 

Ущелье наше и кругом 

В тени рассыпанный аул; 

Мне слышался вечерний гул 

Домой бегущих табунов 

И дальний лай знакомых псов. 

Я помнил смуглых стариков, 

При свете лунных вечеров 

Против отцовского крыльца 

Сидевших с важностью лица; 

И блеск оправленных ножон 

Кинжалов длинных... и как сон 

Все это смутной чередой 

Вдруг пробегало предо мной. 

  

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год 

жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, 

впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, 

когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие 

сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники 

решительно не знают, куда девать их. 

  

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, 

смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно 

им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не 

перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда 

удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и 

обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким 

образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым 

  



месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не 

выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка 

пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был 

сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец 

батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не 

предвещавшую ничего доброго. 

Из ученых, ваше высокородие! Семинарии здешния епархии. Ходил до риторики, 

да богу изволившу, назад воротился. Подавал в консисторию челобитье, в котором 

прописал: «Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны 

премудрости, просит от нея об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре 

воспоследовала, с отметкою: «Такого-то-де семинариста от всякого учения 

уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами». 

  

9. Назовите автора по предложенному фрагменту, сформулируйте тему и идею произведения.  

«Несчастный друг! средь новых поколений  

Докучный гость и лишний, и чужой  

Он вспомнит нас и дни соединений, 

Закрыв глаза дрожащею рукой… 

Пускай же он с отрадой хоть печальной  

Тогда сей день за чашей проведёт, 

Как ныне я, затворник ваш опальный, 

Его провёл без горя и забот.» 

 

10. Определите средство художественной выразительности в стихотворении А.С. Пушкина «Туча» и укажите его роль в тексте. 

 

Довольно, сокройся! Пора миновалась,  

Земля освежилась, и буря промчалась,  

И ветер, лаская листочки древес,  

Тебя с успокоенных гонит небес. 

11. Заполните таблицу «Чей это портрет?» 

Замечания для господ актеров Должность персонажа Имя персонажа 



… простодушный до наивности человек.   

… несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит 

несколько вниз, резонер и любит себе самому читать 

нравоучения для своего барина. 

  

Черты лица его грубы и жестки, как у всякого начавшего 

службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от 

грубости к высокомерию довольно быстр, как у человека с 

грубо развитыми склонностями души. 

  

 

12. Как в повести Н.В. Гоголя «Шинель» раскрывается тема «маленького человека»?  

13. Расскажите о книге, прочитанной в течение 1 полугодия сверх школьной программы. 

  



Контрольная работа по литературе 8 класс 

Второе полугодие 

1 вариант 

1. Соотнесите фамилию писателя, место проживания и факт биографии. Ответ впишите в таблицу. 

А.П. Чехов 1) Ясная Поляна А)  

В 1859 г. ещё до освобождения крестьян деятельно занялся устройством школ в 

своём имении, выпустил «Новую азбуку» и серию из четырёх «Русских книг для 

чтения» 

Л.Н. Толстой 2) Вятка Б)  

Будучи студентом первого курса, поместил в журнал «Стрекоза» рассказ 

«Письмо к учёному соседу», писал рассказы, фельетоны, юморески – 

«мелочишки» под псевдонимом «Человек без селезёнки» 

Н.А. Некрасов 3)Карабиха  В)  

Десяти лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а два года 

спустя был переведён, как один из лучших учеников, воспитанником в 

Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою деятельность писателя. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

4) Мелехово Г)  

Он вместе с писателем и журналистом Иваном Панаевым приобрёл в аренду у 

П.А. Плетнёва журнал «Современник», основанный ещё Александром 

Пушкиным. 

2. Назови произведение и его автора, продолжи четыре следующих за данными строчки и определи стихотворный размер и 

рифму. 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Размер 

_______________________________________________________________________ 

Рифма _______________________________________________________________________ 

3. Дайте исторический комментарий к подчеркнутым словам из рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 



— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, 

а вы были красавец. 

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы 

на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, 

жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, 

как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные 

помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. 

Хлебосол - ____________________________________________________________________ 

Фероньерка - __________________________________________________________________ 

Крепостной - _________________________________________________________________ 

Камергер - ___________________________________________________________________ 

4. Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент. Дайте определение литературоведческого термина «ирония». 

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги? 

— Деньги? Профукала! 

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? 

Она ли это сказала? 

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. 

5. Заполните таблицу. 

Фрагмент текста  Автор и название произведения Средства 

художественной 

выразительности 

Пусть знает, пусть слышит Москва — 

На расправы ее мы взбыстрим. 

Это только лишь первый раскат, 

Это только лишь первый выстрел. 

Пусть помнит Екатерина, 

Что если Россия — пруд, 

То черными лягушками в тину 

Пушки мечут стальную икру. 

Пусть носится над страной, 

Что казак не ветла на прогоне 

И в луны мешок травяной 

Он башку незадаром сронит. 

  



Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех 

нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец 

волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он 

пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным 

и необозримо широким, словно знакомая степь 

раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У 

меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к 

глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно 

поразили меня... 

  

Не то, чтобы полиция или иные какие пристава 

должнику мирволили — говорят, что тот им самим 

давно надоел и что они все старушку очень жалеют и 

рады ей помочь, да не смеют... Было у него какое-то 

такое могущественное родство или свойство, что нельзя 

было его приструнить, как всякого иного грешника. 

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да 

думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка 

ему ни ворожила и все на милость преложила. 

  

 
6. Определите тему и идею рассказа А.И. Куприна «Куст сирени». 

7. Какая поговорка положена в основу фрагмента поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»? Запишите её полную 

формулировку, дайте толкование поговорки.  

...Я загнул такого крюку,  

Я прошёл такую даль,  

И видал такую муку,  

И такую знал печаль!.. 

8. О чем вас заставил задуматься рассказ «Как я стал писателем» И.С. Шмелёва? (6 – 10 предложений) 

9. Какие качества русского солдата воплощены в герое поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» в главе «Два солдата»? (6 – 8 

предложений). 

10. Какую из самостоятельно прочитанных во втором полугодии книг вы порекомендовали бы своим одноклассникам и почему? 

 



 

Контрольная работа по литературе 8 класс 

Второе полугодие 

II вариант 

1. Соотнесите фамилию писателя, место проживания и факт биографии. Ответ впишите в таблицу. 

 

Н.А. Некрасов 1) Мелехово А)В наказание за вольнодумие в апреле 1848 года он был отправлен в ссылку и 

определён канцелярским чиновником при местном губернском правлении.  

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

2)Карабиха Б)Он пренебрёг угрозой отца остаться без всякой материальной помощи и начал 

готовиться к вступительному экзамену в Петербургский университет. Однако экзамена 

не выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет 

А.П. Чехов 3) Ясная Поляна В)Пользовался репутацией храброго офицера, за оборону Севастополя был награждён 

орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 

Л.Н. Толстой 4) Вятка Г)Он окончил гимназию в Таганроге. В том же году переехал в Москву и поступил на 

медицинский факультет Московского университета 

2. Назови произведение и его автора, продолжи четыре следующих за данными строчки и определи стихотворный размер и 

рифму. 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. 

Как горько было сердцу молодому, 

Когда я уходил с отцовского двора, 

Сказать прости родному дому! 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Размер 

_______________________________________________________________________ 

Рифма _______________________________________________________________________ 

3. Дайте исторический комментарий к подчеркнутым словам из рассказа Л.Н. Толстого «После бала». 

— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, 

а вы были красавец. 

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы 

на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, 

жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, 



как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные 

помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. 

Дагерротипный -______________________________________________________________ 

Губернский предводитель -_____________________________________________________ 

Помещик - ___________________________________________________________________ 

Масленица - _________________________________________________________________ 

4. Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент. Дайте определение литературоведческого термина «сатира». 

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А 

некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего 

написано над изголовьем. 

Я говорю сестрице: 

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я,— говорю,— каждый год в больницах лежу и никогда 

ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар. 

Та говорит: 

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял? 

5. Заполните таблицу. 

Фрагмент текста  Автор и название 

произведения 

Средства 

художественной 

выразительности 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека. 

Я три дня и три ночи искал ваш умёт, 

Тучи с севера сыпались каменной грудой. 

Слава ему! Пусть он даже не Петр, 

Чернь его любит за буйство и удаль. 

Я три дня и три ночи блуждал по тропам, 

В солонце рыл глазами удачу, 

Ветер волосы мои, как солому, трепал 

И цепами дождя обмолачивал. 

  

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается 

узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, 

отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, 

обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в 

  



тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной 

звездою. 

Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и 

знала все его тайности от подкупленных ею слуг. 

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он 

несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его 

компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое 

мгновенье. 

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, 

имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника 

в Мариинском пассаже, отвечал ей: 

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра 

же ваша душа на простор; а если не имеете ко мне веры — ваши пятнадцать 

тысяч пропали». 

  

 

6. Определите тему и идею рассказа И.А. Бунина «Кавказ». 

7. Какая поговорка положена в основу фрагмента поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»? Запишите её полную 

формулировку, дайте толкование поговорки.  

...Но едва ль уже мой Тёркин,  

Жизнью тёртый человек... 

 

8. О чем вас заставил задуматься рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»? (6 – 10 предложений) 

9. Какие качества русского солдата воплощены в герое поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» в главе «Переправа»? (6 – 8 

предложений). 

10. Какую из самостоятельно прочитанных во втором полугодии книг вы порекомендовали бы своим одноклассникам и почему? 

 

Промежуточная аттестация в 9 классе 

Проектное задание: презентация читательских интересов «Я читатель» или «Мои любимые книги» 

Памятка  для  оценивания компьютерной презентации. 



1. Соответствие цели и задачам 

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к письменной работе или устному 

выступлению (2 балла). 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 балл). 

2.        Логика, фактическая точность 

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные аргументы. Разъяснены понятия, 

обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 

балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, 

оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 баллов). 

 

4. Использование различных источников информации 

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время работа самостоятельная, 

индивидуальная, отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0–1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи 

1. Текст   презентации   написан   без   ошибок   (орфографических, грамматических, пунктуационных) (2– 3 балла). 

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных знаков препинания (0–1 балл) 

6. Оформление 

1. Работа  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  к  презентации (размер шрифта 24, все слайды имеют одинаковый цветовой 

фон, количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные текстовые 

материалы, фотографии, иллюстрации) (2–3 балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых проблем (1 балл). 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, автор использует разный дизайн 

слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 

 

Максимум –– 25 баллов. 

 

Перевод в школьную отметку: 
8 и менее баллов–– «2»;презентация слабая по большинству критериев; 



9––12 баллов–– «3»;презентация требует доработки; 

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствуеттребованиям; 

20––25 баллов–– «5»;очень хорошая презентация. 

 

Приложение к рабочей программе по литературе 6 - 9 класс (воспитательный компонент) 

Рабочая программа по литературе 6-9 класс сформирована с учетом рабочей программы воспитания МКОУ СШ с УИОП 

№3 г. Яранска. 

         Общей целью воспитания в МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности 

к успешной социализации в обществе.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:   

*к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

*к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

*к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

*к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  



  

           *к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;   

          * к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

          *  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;   

*к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Воспитание трудолюбия и активизация познавательного интереса обучающихся при выполнении содержания учебного материала 

урока; 

Выбор оптимального стиля педагогического общения на уроке; 

Поддержку личных достижений ученика, без сравнения его достижений с достижениями одноклассников; 

Создание ситуации успеха для каждого ученика вне зависимости от его личностных и интеллектуальных особенностей; 

Отслеживание и использование эмоциональных уровней урока – методика разнообразных воздействий на чувства детей, и опора на 

них; 

Структурно-сюжетное разнообразие уроков (уроки-экскурсии, уроки-панорамы, уроки-сказки, путешествия, конференции и т.д.) как 

следствие воспитание ученика- исследователя, творческого человека; 

Разнообразие методические приемов на уроке – изучение, повторение, закрепление учебного материала в интересной форме, 

приводящее к положительному отношению к учению. 
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