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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы по литературе, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

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

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  



Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В  9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа 

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного 

общего образования рассчитано на  238 часов. 



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 



контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 



• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 



 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

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

направлений, этапов историко-литературного процесса); 



• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 



• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 



• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 



• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 



повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 



8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 



• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

 

 

 



9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, 



пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. 

С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 



русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература.  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века.  

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

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

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

Литература второй половины XIX века. 

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

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

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



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

парадного подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века.  

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. 

И. Цветаевой и др.  

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  

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

«Чужая кровь» и др. 

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

цветок» и др.  

Литература второй половины XX века.  

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

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, 

Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века 

(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 

Ф. А. Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных 

писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие 

горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.  

Зарубежная литература. 

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

(главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

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

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не 

менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 



Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 

66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
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Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

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

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и 

др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  



Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

  

7 КЛАСС  

№ п/п  

 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

 

В том числе 

Элементы программы воспитания 

 
Уроки 

 

Контрольн

ые  работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература Реализация воспитательного потенциала 

уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в 

1.1 

Древнерусские повести. (одна 

повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) 

 1    

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее четырёх).Например, 

«Во глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. 

«Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель» и 

др.). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) 

 6    

2.2 
М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 
 4    



четырёх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии 

с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм 

учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

2.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» 
 3    

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. Рассказы из 

цикла «Записки охотника» (два 

по выбору).Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. 

Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

 3    

3.2 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала» 
 3    

3.3 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

 2    



3.4 

Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору) 

 1    

работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

3.5 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(две по выбору).Например, 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь» и др. 

 2    

3.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему. (не менее 

двух). Например, произведения 

А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера 

 2    

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

 1    

4.2 

М. Горький. Ранние рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и 

др. 

 2    

4.3 
Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 
 2    



литературы. (не менее 

двух).Например, М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 

 2    

5.2 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по 

выбору).Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

 1    

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

 2    

5.4 

М.А. Шолохов. «Донские 

рассказы» (один по 

выбору).Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

 1    



5.5 

А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

 1    

Итого по разделу  7   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и 

др. 

 1    

6.2 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков. (не 

менее четырёх стихотворений 

двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, 

Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

 2    

6.3 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века. (не менее 

двух).Например, произведения 

Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, 

В. И. Белова, Ф. А. Искандера и 

др. 

 2    

6.4 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им жизненного 

пути. (не менее двух 

 2    



произведений современных 

отечественных и зарубежных 

писателей). Например, Л. Л. 

Волкова «Всем выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы по 

выбору). 

 2    

7.2 

Зарубежная новеллистика. (одно-

два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». 

 2    

7.3 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц» 
 3    

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68        



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

 

В том числе 

Элементы программы воспитания 

 
Уроки 

 

Контрольн

ые работы 

 

Раздел 1. Древнерусская литература Реализация воспитательного потенциала 

уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» 

 2    

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 
 3    

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» 

(одна пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8    

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под 

 5    



таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной 

работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического 

мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 

 2    

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы) 

 2  1 1 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения И. 

С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 

и др. 

 2    

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

 1    



стихотворения В. В. Маяковского, М. 

И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 

Л. Пастернака и др. 

работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

 

5.3 

М. А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. 

 3    

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.) 

 3    

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 1    

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
 2    

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 
 2    

6.5 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—XXI 

века (не менее двух).Например, 

произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. 

Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 

П. Екимова и др. 

 2    

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений на тему «Человек 

 2  1 1 



в ситуации нравственного 

выбора»).Например, произведения В. 

П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

6.7 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. 

А. Светлова, М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И. А. 

Бродского, А.С.Кушнера и др. 

 1    

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

 3  2 1 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   65 3  



 9 КЛАСС  

№ п/п  

 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

 

В том числе 

Элементы программы воспитания 

 
Уроки 

 

Контрольные  

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература Реализация воспитательного потенциала 

уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и другие стихотворения (по 

выбору) 

 2    

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения 

(два по выбору).Например, 

«Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 

 2    

2.3 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза» 
 2    

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 
В. А. Жуковский. Баллады, 

элегии. (одна-две по выбору). 
 3    



Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

•  включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм 

учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического 

3.2 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума» 
 8    

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. Баратынский 

(не менее трёх стихотворений по 

выбору) 

 2    

3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в 

стихах «Евгений Онегин» 

 15  14 1 



3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», 

«Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и др. Роман 

«Герой нашего времени» 

 11  10 1 

мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

3.6 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души» 
 8  7 1 

3.7 

Отечественная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по 

выбору).Например, 

«Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

 2    



Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Данте. «Божественная комедия» 

(не менее двух фрагментов по 

выбору) 

 2    

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору). 

 2    

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

 2    

4.5 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3  2 1 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   98 4  



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Дата урока 

 

1 
Резервный урок. Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 
 

2 
Древнерусские повести. (одна повесть по выбору), например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении). Темы и проблемы произведения 
 

3 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех) «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

и др. Тематика и проблематика лирических произведений 

 

4 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный 

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

мировоззрерия поэта и их отражение в творчестве, средства выразительности 

 

5 
А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). Тематика, проблематика, 

особенности повествования в «Повестях Белкина» 
 

6 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). Особенности конфликта и 

композиции повести. Система персонажей. Образ «маленького человека» в повести. Мотив 

"блудного сына" в повести «Станционный смотритель» 

 

7 
А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Историческая основа поэмы. Сюжет, проблематика 

произведения. 
 

8 
А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Сопоставление образов Петра I и Карла IX. Способы 

выражения авторской позиции в поэме 
 

9 
Развитие речи. А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Подготовка к домашнему сочинению 

по поэме «Полтава»(фрагмент) 
 



10 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») и др. Тема одиночества в лирике поэта 

 

11 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Проблема гармонии человека и природы. Средства 

выразительности в художественном произведении 
 

12 
М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Историческая основа произведения. Тема, идея, сюжет, композиция 
 

13 

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

Калашникова». Система образов. Художественные особенности языка произведения и фольклорная 

традиция 

 

14 
Развитие речи. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Подготовка к домашнему сочинению по произведению 
 

15 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Тематика и 

проблематика произведения 
 

16 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Сюжет и композиция повести. Роль пейзажных зарисовок в 

повествовании 
 

17 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Система персонажей. Сопоставление Остапа и Андрия  

18 Резервный урок. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы в повести  

19 
Резервный урок. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Авторская позиция и способы ее 

выражения в повести. Художественное мастерство Н. В. Гоголя в изображении героев и природы 
 

20 Развитие речи. Развернутый ответ на проблемный вопрос по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»  

21 
И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» в историческом контексте. Рассказ «Бирюк». Образы 

повествователя и героев произведения 
 

22 И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч». Сопоставление героев. Авторская позиция в рассказе  

23 
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе например, «Русский язык», «Воробей» и др. Особенности 

жанра, тематика и проблематика произведений, средства выразительности 
 

24 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: тематика, проблематика произведения  



25 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: сюжет и композиция  

26 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: система образов  

27 
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» Идейно-художествннное 

своеобразие 
 

28 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Идейно-художественное своеобразие  

29 
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Весенние 

воды» . А. А. Фет. «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта...» 
 

30 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Идейно-художественное своеобразие сказок писателя. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 
 

31 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь»: тематика, проблематика, сюжет. Особенности 

сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 

32 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему. Идейно-

художственное своеобразие произведений А. К. Толстого о русской старине 
 

33 
Историческая основа произведений Р. Сабатини, романтика морских приключений в эпоху 

географических открытий 
 

34 Резервный урок. История Америки в произведениях Ф. Купера  

35 
Итоговая контрольная работа по литературе XIX века. Литература и история: изображение в 

литературе исторических событий 
 

36 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник». Тематика, 

проблематика произведений. Художественное мастерство писателя 
 

37 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. Идейно-художственное своеобразие ранних рассказов писателя 
 

38 М. Горький. Сюжет, система персонажей одного из ранних рассказов писателя  

39 
Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX — начала XX века. (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. Понятие сатиры. 
 

40 Тематика, проблематика сатирических произведений, средства выразительности в них  



41 
Развитие речи. Сочинение-рассуждение "Нужны ли сатирические прозведения?" (по изученным 

сатирическим произведениям отечественной и зарубежной литературы) 
 

42 
А. С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» 
 

43 А. С. Грин. Идейно-художественное своеобразие произведений. Система образов  

44 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-

три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

Художественное своебразие произведений, средства выразительности 

 

45 

В. В. Маяковский. Стихотворения. (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и 

др.Тематика, проблематика, композиция стихотворения 

 

46 

В. В. Маяковский. Стихотворения. (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

Система образов стихотворения. Лирический герой. Средства выразительности 

 

47 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и др. 

Тематика, проблематика, сюжет, система персонажей, гуманистический пафос произведения 
 

48 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

Идейно-художественное своеобразие произведения. Особенности языка произведений А. П. 

Платонова 

 

49 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Тематика, проблематика, сюжет, система образов произведения 
 

50 
Резервный урок. В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики». Авторская позиция в произведении. Художественное мастерство автора 
 

51 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов): например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др.Тематика, проблематика стихотворений 

 

52 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков. Лирический герой стихотворений. Средства 

выразительности в художественных произведениях 
 



53 Развитие речи. Интерпретация стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков  

54 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тематика, проблематика, сюжет, система образов одного из рассказов 

 

55 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. Идейно-

художественное своеобразие одного из рассказов 
 

56 
Внеклассное чтение по произведениям отечественных прозаиков второй половины XX — начала 

XXI века 
 

57 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 

Волкова «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. Тема, идея, сюжет, система образов одного из произведений. 

 

58 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути. Идейно-

художественное своеобразие одного из произведений. Отношение автора к героям произведения, 

их поступкам 

 

59 
Внеклассное чтение. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути 
 

60 
Итоговая контрольная работа по литературе XX - началу XXI веков. Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, выбора им жизненного пути в художественной литратуре 
 

61 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Жанр, 

тематика, проблематика, сюжет романа 
 

62 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(главы). Система 

образов. Дон Кихот как один из «вечных» образов в мировой литературе 
 

63 
Зарубежная новеллистика. Жанр новеллы в литературе, его особенности. П. Мериме. Идейно-

художественное своеобразие новеллы «Маттео Фальконе» 
 

64 

Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» (одно из произведений по 

выбору). Жанр, тема, идея, проблематика, сюжет новеллы. Система персонажей. Роль 

художественной детали в произведении 

 



65 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». Жанр, тематика, проблематика, сюжет 

произведения 
 

66 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». Система образов. Образ Маленького 

принца. Взаимоотношения главного героя с другими персонажами 
 

67 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». Образ рассказчика. Нравственные уроки 

«Маленького принца» 
 

68 
Резервный урок. Итоговый урок. Результаты и планы на следующий год. Список рекомендуемой 

литературы 
 



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Дата урока  

 

1 
Введение. Жанровые особенности житийной литератры. "Житие Сергия Радонежкского", "Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное":особенности героя жития, исторические основы образа 
 

2 

Житийная литература. (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». Нравственные проблемы в житии, их историческая 

обусловленность и вневременной смысл. Особенности лексики и художественной образности 

жития 

 

3 
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" как произведение классицизма, её связь с просветительскими 

идеями. Особенности сюжета и конфликта 
 

4 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Тематика и социально-нравственная проблематика 

комедии. Характеристика главных героев 
 

5 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Способы создания сатирических персонажей в комедии, их 

речевая характеристика. Смысл названия комедии 
 

6 Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" на театральной сцене  

7 
А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар». Гражданские мотивы в лирике поэта. 

Художественное мастерство и особенности лирического героя 
 

8 

А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии". Например, «Моцарт и Сальери». Особенности драматургии 

А.С. Пушкина. Тематика и проблематика, своеобразие конфликта. Характеристика главных героев. 

Нравственные проблемы в пьесе 

 

9 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": история создания. Особенности жанра и композиции, 

сюжетная основа романа 
 

10 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тематика и проблематика, своеобразие конфликта и 

системы образов 
 

11 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Пугачева, его историческая основа и особенности 

авторской интерпретации 
 



12 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Петра Гринева. Способы создания характера 

героя, его место в системе персонажей 
 

13 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тема семьи и женские образы. Роль любовной интриги в 

романе 
 

14 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": историческая правда и художественный вымысел. 

Смысл названия романа. Художественное своеобразие и способы выражения авторской идеи 
 

15 Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": подготовка к сочинению  

16 Сочинение по роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка"  

17 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий». Мотив одиночества в лирике поэта, характер лирического героя 
 

18 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий». Художественное своеобразие лирики поэта 
 

19 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": история создания. Поэма "Мцыри" как романтическое 

произведение. Особенности сюжета и композиции 
 

20 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": тематика, проблематика, идея, своеобразие конфликта.  

21 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": особенности характера героя, художественные средства его 

создания. 
 

22 
Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": художественное своеобразие. Поэма "Мцыри" в 

изобразительном искусстве 
 

23 Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, идея, особенности конфликта  

24 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": социально-нравственная проблематика. Образ маленького 

человека. Смысл финала 
 

25 Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": история создания. Сюжет, композиция, особенности конфликта  

26 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" как сатира на чиновничью Россию. Система образов. Средства 

создания сатирических персонажей 
 

27 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Образ Хлестакова. Понятие "хлестаковщина"  

28 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Смысл финала. Сценическая история комедии  



29 Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": подготовка к сочинению  

30 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"  

31 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Тема, идея, проблематика  

32 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Система образов  

33 Ф. М. Достоевский. «Бедные люди». Тема, идея, проблематика  

34 Ф. М. Достоевский. «Бедные люди». Система образов.  

35 Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. «Отрочество» (главы). Тема, идея, проблематика  

36 Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. «Отрочество» (главы). Система образов  

37 Итоговый контроль. Произведения русской литературы второй половины XIX века  

38 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко. Основные темы, идеи, 

проблемы, герои 

 

39 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).  Произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н.Тэффи, А. Т. Аверченко. Система образов. 

Художественное мастерство писателя 

 

40 
Внеклассное чтение. Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Произведения И. С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н.Тэффи, А.Т.Аверченко и др. 
 

41 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. Основные темы, мотивы, образы 

 

42 

Развитие речи. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Стихотворения В.В.Маяковского, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, 

Б.Л.Пастернака и др. Художественное мастерство поэтов 

 

43 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Основные темы, идеи, проблемы  

44 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Главные герои и средства их изображения  

45 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Фантастическое и реальное в повести. Смысл названия  



46 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). История создания. Тема человека на войне. Нравственная проблематика, 

патриотический пафос поэмы 

 

47 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Образ главного героя, его народность 
 

48 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Особенности композиции, образ автора. Своеобразие языка поэмы 
 

49 
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Образ главного героя и проблема национального 

характера. Смысл финала 
 

50 
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». История создания. Особенности жанра, сюжет и 

композиция рассказа 
 

51 М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Тематика и проблематика. Образ главного героя  

52 
 М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Автор и рассказчик. Сказовая манера повествования. 

Смысл названия рассказа 
 

53 Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой Отчественной войне  

54 
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». История создания. Тематика и проблематика. 

Система образов. 
 

55 
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ Матрёны, способы создания характера 

героини. Образ рассказчика. Смысл финала. 
 

56 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века. (не менее двух). 

Произведения Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Б.П.Екимова. Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. Основные герои 

 

57 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века. (не менее двух). 

Произведения Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Б.П.Екимова. Система образов. 

Художественное мастерство писателя. 

 

58 
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века. (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Произведения В. П. 
 



Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман. 

Проблематика, герои, сюжет 

59 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века. (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман). 

Своеобразие конфликта. Особенности авторской позиции 

 

60 

Внеклассное чтение. Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Произведения В.П.Астафьева, Ю.В.Бондарева, Н.С.Дашевской, Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, 

Б.Кауфман 

 

61 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. (не менее трёх стихотворений). Стихотворения 

Н.А.Заболоцкого, М.А. Светлова, М. В. Исаковского, К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. 

Бродского, А. С. Кушнера. Основные темы и мотивы, своеобразие лирического героя. 

 

62 

Развитие речи. Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений) 

Стихотворения Н.А.Заболоцкого, М.А.Светлова, М.В.Исаковского, К.М.Симонова, Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, А.А.Вознесенского, Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, 

И.А.Бродского, А.С.Кушнера. Художественное мастерство поэта 

 

63 У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в мировой литературе.  

64 
У. Шекспир. Сонет № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…». Жанр сонета. Темы, мотивы, характер 

лирического героя. Художественное своеобразие 
 

65 
У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). Жанр трагедии. Тематика, 

проблематика, сюжет, особенности конфликта. Главные герои 
 

66 Годовая контрольная работа   

67 
Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. Комедия "Мещанин во дворянстве" как произведение 

классицизма 
 

68 
Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве". Система образов, основные герои. 

Произведения Ж.-Б. Мольера на современной сцене 
 



 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Дата урока 

 

1 Введение в курс литературы 9 класса  

2 «Слово о полку Игореве». Литература Древней Руси. История открытия "Слова о полку Игореве"  

3 "Слово о полку Игореве". Центральные образы, образ автора в "Слове о полку Игореве"  

4 Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-художественное значение «Слова о полку Игореве»  

5 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Слову о полку Игореве"  

6 
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр оды. Прославление в оде мира, Родины, науки 
 

7 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения. Средства создания образа 

идеального монарха 

 

8 
Русская литература ХVIII века. Своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное направление 
 

9 
Г. Р. Державин. Стихотворения. «Властителям и судиям». Традиции и новаторство в поэзии Г.Р. 

Державина. Идеи просвещения и гуманизма в его лирике 
 

10 
Г. Р. Державин. Стихотворения. «Памятник». Философская проблематика и гражданский пафос 

произведений Г.Р. Державина 
 

11 Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". Открытия летнего чтения  

12 Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Сюжет и герои повести  

13 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Черты сентиментализма в повести  

14 Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века  

15 
В. А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Понятие о балладе, его особенности. 

Баллада "Светлана" 
 



16 
В.А. Жуковский. Понятие об элегии. "Невыразимое", "Море". Тема человека и природы, 

соотношение мечты и действительности в лирике поэта 
 

17 Особенности художественного языка и стиля в произведениях В.А. Жуковского  

18 А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума»  

19 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Социальная и нравственная проблематика, своеобразие 

конфликта в пьесе 
 

20 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Система образов в пьесе. Общественный и личный 

конфликт в пьесе 
 

21 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовская Москва  

22 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ Чацкого  

23 
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Открытость финала пьесы, его нравственно-филосовское 

звучание 
 

24 А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии "Горе от ума"  

25 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Смысл названия произведения  

26 "Горе от ума" в литературной критике  

27 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Горе от ума"  

28 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее 

трёх стихотворений по выбору) Основные темы лирики 
 

29 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору) Своеобразие лирики поэта 
 

30 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество.Поэтическое новаторство А.С. Пушкина  

31 А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики  

32 А.С.Пушкин. Основные темы лирики южного периода  

33 А.С. Пушкин. Художественное своеобразие лирики южного периода  

34 
А.С. Пушкин. Лирика Михайловского периода:"К морю", "Вакхическая песня", "Подражание Горану" 

и др. . 
 



35 
А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил; любовь 

ещё, быть может…», «Мадонна» 
 

36 А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики  

37 А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк»  

38 А. С. Пушкин. Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема поэта и поэзии  

39 Анализ лирического произведения  

40 
А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Бесы», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…») 
 

41 
А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «…Вновь я 

посетил…» 
 

42 
А.С. Пушкин. «Каменноостровский цикл»: «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Из 

Пиндемонти» 
 

43 Развитие речи. Подготовка к сочинению по лирике А.С. Пушкина  

44 Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. Пушкина  

45 А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история в поэме  

46 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения в поэме  

47 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Петра I в поэме  

48 Итоговая контрольная работа по лирике и поэме "Медный всадник" А.С. Пушкина  

49 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» как новаторское произведение  

50 А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин". Главные мужские образы романа. Образ Евгения Онегина  

51 
А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: главные женские образы романа. Образ Татьяны 

Лариной 
 

52 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев  

53 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос  

54 
А. С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" как энциклопедия русской жизни. Роман "Евгений 

Онегин" в литературной критике 
 

55 Развитие речи. Подготовка к сочинению по роману "Евгений Онегин"  



56 Развитие речи. Сочинение по роману "Евгений Онегин"  

57 Итоговый урок по роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин"  

58 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика лирики поэта  

59 М. Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта и поэзии. Стихотворение "Смерть поэта"  

60 М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта  

61 М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта  

62 М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. Стихотворения "Дума", "Родина"  

63 М. Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. "Выхожу один я на дорогу…"  

64 Развитие речи. Анализ лирического произведения  

65 Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова  

66 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Тема, идея, проблематика. Своеобразние сюжета 

и композиции 
 

67 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Загадки образа Печорина  

68 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Роль "Журнала Печорина" в раскрытии характера 

главного героя 
 

69 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Значение главы "Фаталист"  

70 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Дружба в жизни Печорина  

71 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Любовь в жизни Печорина  

72 . Роман "Герой нашего времени" в литературной критике  

73 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману "Герой нашего времени"  

74 Итоговая контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова  

75 Внеклассное чтение. Любимые стихотворения поэтов первой половины ХIХ века  

76 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История создания поэмы «Мёртвые души»  

77 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков  

78 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Система образов  

79 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ города  



80 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ Чичикова  

81 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ России, народа и автора в поэме  

82 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: специфика жанра  

83 Итоговый урок по "Мертвым душам" Н.В. Гоголя"  

84 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Мертвым душам  

85 Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"  

86 Внеклассное чтение. В мире литературы первой половины ХIХ века  

87 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» А. И. Герцена 

 

88 Специфика отечественной прозы первой половины ХIХ века, ее значение для русской литературы  

89 Внеклассное чтение. Писатели и поэты о Великой Отечественной войне  

90 
Данте Алигьери. «Божественная комедия». Особенности жанра и композиции комедии. Сюжет и 

персонажи 
 

91 
Данте Алигьери. «Божественная комедия». Образ поэта. Пороки человечества и наказание за них. 

Проблематика 
 

92 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История создания трагедии. Тема, идея, проблематика  

93 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). Своеобразие конфликта и композиции 

трагедии. Система образов. Образ главного героя 
 

94 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Поиски смысла жизни, проблема выбора в трагедии. Тема любви в 

трагедии 
 

95 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). Сюжет и проблематика 

трагедии. 
 

96 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). Тема, главный герой в поисках 

смысла жизни. Фауст и Мефистофель. Идея произведения 
 

97 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др. Тематика и проблематика лирики поэта. 
 



98 
Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда». Романтический герой в поисках смысла 

жизни. Мотив странствия. Байронический тип литературного героя 
 

99 Итоговая контрольная работа за год  

100 
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея произведения 
 

101 
Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта. Сюжет, проблематика. 
 

102 
Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта. Образ главного героя 
 



6. Оценочные материалы 

А) График контрольных работ 

7 класс 

№ 

урока 

 

Тема  

 

35 
Итоговая контрольная работа по литературе XIX века. Литература и история: 

изображение в литературе исторических событий 

60 

Итоговая контрольная работа по литературе XX - началу XXI веков. Тема 

взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути в художественной литратуре 

 

Б) Демоверсии контрольных работ с кратким описанием проверяемых УУД, 

критерии оценивания 

7 класс 

Итоговая контрольная работа по литературе.7 класс 

I вариант 

 

1. Соотнесите термин и определение. 

1) былина А) изображение неживых предметов в виде живых существ 

2) сюжет Б) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных 

героях 

3) портрет В) последовательность событий в художественном произведении 

4) олицетворение Г) описание внешности персонажа в художественном 

произведении 

 

2. Соотнесите автора и произведение. 

1. А.С. Пушкин А) «Кусака» 

2. Н.В. Гоголь Б) «Детство» 

3. М. Горький В) «Цифры» 



4. Л.Н. Андреев Г) «Тарас Бульба» 

5. И.А. Бунин Д) «Станционный смотритель» 

 

3. А.С. Пушкин является автором произведений: 

А) «Медный всадник» 

Б) «Детство» 

В) «Повести Белкина» 

Г) «Садко» 

Д) «Записки охотника» 

Е) «Песнь о Вещем Олеге» 

 

4. Установите соответствие: персонаж – произведение: 

1) Очумелов А) «Хамелеон» 

2) Цыганок Б) «Кукла» 

3)Остап В) «Детство» 

4)АкимычГ) «Тарас Бульба» 

 

5. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво... 

А) «Песнь о вещем Олеге» Б) «Полтава»  

В) «Медный всадник» Г) «Борис Годунов» 

 

6. Что (кого) защищал в кулачном бою купец Калашников? 

А) честь семьи Б) младших братьев 

 В) Родину Г) репутацию непобедимого воина 

 

7. Как поступил Тарас Бульба с Андрием: 

А) Простил за предательство 

Б) Убил собственными руками 

В) Помог бежать к любимой девушке 

Г) Отдал на перевоспитание в монастырь. 

 

8. В каком жанре создано произведение «Повесть о том, как один мужик двух 

генералом прокормил»: 

А) Повесть 

Б) Роман 

В) Сказка 

Г) Новелла. 

 

9. Кто из перечисленных писателей работал в жанре «стихотворений в прозе»? 

А) Н.А. Некрасов Б) И.С. Тургенев 

 В) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) А.П. Чехов 

10. Установите соответствие: произведение – жанр: 



 

1.«Русские женщины» А) поэма 

 

2.«Садко»Б) повесть 

 

3.«Тарас Бульба»В) стихотворение 

 

4.«Когда волнуется желтеющая нива…» Г) былина 

 

11. « Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в 

пригоршне суп варить» - это отрывок из произведения М.Е. Салтыкова-

Щедрина: 

А) «Дикий помещик» 

Б) «Премудрый пескарь» 

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

Г) «Медведь на воеводстве» 

 

12. Авторы двух разных, но одноименных произведений: «Детство»? 

А) И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов 

Б) В.В. Маяковский, М. Горький 

В) Л.Н. Толстой, М. Горький 

Г) Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев 

 

13. О ком повествует А.П. Чехов в рассказе «Хамелеон»? 

А) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; Б) о двуличном полицейском; 

В) о собаке, которая была виновницей конфликта; Г) о чудесной бабочке. 

 

 

 

14. Как звали лошадь в произведении «О чём плачут лошади»? 

А) Клара Б) Рыжуха В) ГнедухаГ)Победа 

 

15. В каком произведении XX века тема самопожертвования ради людей является 

центральной? 

А) «Легенда о Данко» Б) «Кусака» В) «Тихое утро». 

16. Кто является автором строк: 

Светить всегда, 

светить везде, 

до дней последних донца, 

светить – и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой - 

и солнца! 

А) С.А. Есенин Б) В.В. Маяковский  

В) В.Я. БрюсовГ) Н.М. Рубцов 

 

17. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, 

казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 



А) «Кусака» Б) «Юшка»  

В) «О чём плачут лошади» Г) «Кукла». 

 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка. (М.Ю. Лермонтов) 

 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

20. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов. 

1). Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка» и «Кусака») 

2). Какой герой литературного произведения запомнился и почему? 

 

 

Промежуточная аттестация по литературе, 7 класс 

II вариант 

12. Соотнесите термин и определение. 

1) сатира А) иносказание 

2) композиция Б) комическое обличение пороков общества и человека 

3) интерьер В) построение художественного произведения 

4) аллегория Г) изображение предметной обстановки в художественном 

произведении 

2. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Юшка» 

2. М.Ю. Лермонтов Б) «Легенда о Данко» 

3. М. Горький В) «Цифры» 

4. А.П. Платонов Г) «Песня про… купца Калашникова» 

5. И.А. Бунин Д) «Медный всадник» 

 

 



3. Выберите правильный ответ. Почему Андрий в повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» оказался способен на предательство? 

А) из-за любви к полячке; 

Б) из-за пылкого горячего характера; 

В) не любил Запорожскую Сечь; 

Г) из-за трусости. 

 

4. Установите соответствие: персонаж – произведение: 

 

1) КирибеевичА) «Кусака» 

 

2) Николенька Иртеньев Б) «Детство» 

 

3) Самсон ВыринВ) «Песня про купца Калашникова» 

 

4) Лёля Г) «Станционный смотритель» 

 

5. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 

Еще одно, последнее сказанье - 

И летопись окончена моя, 

Исполнен долг, завещанный от бога 

Мне, грешному. Недаром многих лет 

Свидетелем господь меня поставил… 

А) «Песнь о вещем Олеге» Б) «Полтава»  

В) «Медный всадник» Г) «Борис Годунов» 

6. Почему народная память сохранила образ Калашникова? 

А) он был непобедимым воином Б) он не побоялся вступиться за честь семьи 

В) он защитил младших братьев Г) он спас Родину от врагов 

7. Какие произведения принадлежат А.П. Чехову? 

А) «Дикий помещик» Г) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Б) «Толстый и тонкий» Д) «Хамелеон» 

В) «Смерть чиновника» 

 

8. Установите соответствие: произведение – жанр: 

1)«Благовест» А) поэма 

 

2) «Кукла» Б) рассказ 

 

3) «Детство» В) стихотворение 

 

4)«Медный всадник» Г) былина 

 

5) «Вольга и Микула Селянинович» Д) повесть 

 

9. Кто является автором стихотворения в прозе «Русский язык»? 

А) Н.А. Некрасов Б) И.С. Тургенев  



В) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) А.П. Чехов 

10. Что такое гипербола? 

А) Преувеличение чего-либо Б) Красочное описание 

В) Слово, употребленное в переносном значении Г) Саркастический смех 

11. В «Песне о вещем Олеге» волхвы предсказали смерть Олегу от? 

А) от копья врага Б) от коня своего 

 В) от старостиГ) от предательства дружины 

 

12. В каком произведении алые маки напомнили матери жизнь ее сына 

«короткую, но яркую»? 

А) «Кусака» Б) «Живое пламя» 

 В) «Кукла»Г) «Тарас Бульба» 

 

13. Фольклор – это: 

А)Устное народное творчество 

Б) Художественная литература 

В) Жанр литературы 

Г) Жанр устного народного творчества. 

 

14. « Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в 

пригоршне суп варить» - это отрывок из произведения М.Е. Салтыкова-

Щедрина: 

А) «Дикий помещик» 

Б) «Премудрый пескарь» 

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

Г) «Медведь на воеводстве» 

 

15. Авторы двух разных, но одноименных произведений: «Детство»? 

А) И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов 

Б) В.В. Маяковский, М. Горький 

В) Л.Н. Толстой, М. Горький 

Г) Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев 

 

16. Кто является автором строк: 

Лошадь, не надо. 

Лошадь, слушайте - 

чего вы думаете, что вы сихплоше? 

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь. 

А) Н.М. РубцовБ) В.Я. Брюсов 

 В) В.В. Маяковский Г) С.А. Есенин 

 

17. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый 

этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в 

лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 



А) «Юшка» Б) «Детство»  

В) «Данко» Г) «Станционный смотритель» 

 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег... (М.Ю. Лермонтов) 

 

20. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов. 

1) Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка» и «Кусака») 

2) Какой герой литературного произведения запомнился и почему? 

 

 

 

КЛЮЧ к тесту 

№ 

вопроса 

1 вариант 2 вариант 

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

2 1б, 2в, 3г, 4а, 1б, 2в, 3г, 4а 

3 а,в,е А 

4 1а, 2в, 3г, 4б 1в, 2б, 3г, 4а 

5 В Г 

6 А Б 

7 Б Б, д 

8 В 1в, 2б, 3д, 4а, 5г 

9 Б Б 

10 1а, 2г, 3б, 4в А 

11 В Б 

12 В Б 

13 Б А 

14 Б В 

15 А В 

16 Б В 

17 А В 

18 Эпитет Эпитет 

19 сравнение сравнение 

 

 

 

 

 



А) График контрольных работ 

8 класс 

№ 

урока  

 

Тема  

 

37 Итоговый контроль. Произведения русской литературы второй половины XIX века 

53 Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой Отчественной войне 

66 Годовая контрольная работа  

 

Б) Демоверсии контрольных работ с кратким описанием проверяемых УУД, 

критерии оценивания 

8 класс 

   1. Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне. 

 

1. Кто написал песню «Катюша»? 

2. Какое произведение стало «энциклопедией войны»? Указать автора и название 

произведения. 

3. Написать не менее пяти фамилий поэтов, писавших стихи о войне. 

4. В чем значимость поэзии в годы войны? 

5. Дать характеристику Василия Теркина из поэмы А. Т. Твардовского.  

6. Дать подробный рассказ о том, как создавались сельские сибирские школы (по 

произведению В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»). 

7. Перечитайте песню А. Фатьянова «Соловьи». Что вспоминается солдату перед 

боем? Почему автор просит соловьев не тревожить солдат? 

8. Перечитайте стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». О 

чем рассказал солдат, о каком длинном пути? 

 

 

 2. Контрольная работа по теме «Произведения русской литературы второй 

половины XIX века»  

Вариант 1 

1. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает: 

а) вздорный; б) злобный; в) незлобивый. 

 2. Мечта сшить новую шинель: 

а) не повлияла на поведение героя; б) ожесточила и озлобила героя; в) придала 

решительности и целеустремлённости. 

3. Какой художественный приём положен в основу композиции рассказа «После 

бала»? 

а) антитеза; 

б) ретроспектива; 

в) последовательность излагаемых событий. 



 

4. Каков тип композиции рассказа «После бала»? 

а) рассказ в рассказе; 

б) повествование от первого лица; 

в) последовательное авторское изложение событий. 

 

5.Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям;  

б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 

в) он ее не оставлял. 

 

6. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый 

гений»? 

 

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; 

 б) старушка не хотела отдавать долг франту; 

в) у старушки заболела внучка. 

 

7. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

 

а) оба были несвободны;  

б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; 

 в) их развел случай. 

 

8. Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» Чехова? 

 

а) «Палата № 6», «Попрыгунья», «Человек в футляре»; 

б) «Крыжовник», «Хамелеон», «Человек в футляре»; 

в) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

9. Соедините автора и название произведения: 

 

 

1. «История одного города» а) Л. Н. Толстой 

2. «Старый гений» б) А. П. Чехов 

3. «После бала» в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

4. «О любви» г) Н. С. Лесков 

 

 

10.«История одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина- это: 

а) реалистическое произведение; б) фантастическое произведение ; в) сатирическое 

произведение . 

 

11. Против чего направлена сатира в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-

Щедрина? 

а) крепостничество б) бюрократизм; в) глупость. 

 

12. Напишите сочинение «Каков облик России в произведениях М.Е.Салтыкова-

Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого?» Объём сочинения – не менее 70 

 

 



Ответы:1-в, 2-б,3-а,4-а,5-б, 6-а,7-б,8-в,9: 1-в, 2-г,3-а,4-б 

10-в,11-б. 
 

Вариант 2 

1. Соедините автора и название произведения: 

1. «История одного города» а) Л. Н. Толстой 

2. «Старый гений» б) А. П. Чехов 

3. «После бала» в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

4. «О любви» г) Н. С. Лесков 

2.Глава «О корени происхождения глуповцев» из «Истории одного города» 

написана как породия на:  

а) роман; б) летопись; в) былину? 

3. Отметьте изобразительно-выразительные средства, которые 

присутствуют в произведении: 

а) гротеск; б) олицетворение; в) метафора. 

4. Почему глуповцев из произведения «История одного города» зовут 

глуповцами? 

5. Перечислите темы, затронутые Н. С. Лесковым в рассказе «Старый 

гений». 

6. Кого из героев рассказа «Старый гений» можно назвать гением? 

7. С какой трилогией Л. Н. Толстого вы продолжили знакомство? 

8. Укажите, как первоначально Л. Н. Толстой планировал назвать рассказ 

«После бала»: 

а) «Поединок»; б) «Бедные люди»; в) «Обыкновенная история»; г) «Дочь и 

отец»? 

9. Какой художественный приём лежит в основе построения рассказа «После 

бала»? Докажите. 

10. Как вы считаете, почему повествование в рассказе Л. Н. Толстого «После 

бала» ведётся от первого лица? 

11. Дайте характеристику Алёхину из рассказа «О любви». Почему не 

сложилось счастье героев? 

12.  Какое произведение из затронутых в контрольной работе вам больше всего 

понравилось? Почему? 

                         

Итоговый контроль по литературе 8 класс 

1 вариант 

Часть 1 

1. Выберите определение антитезы: 



А. стилистическая  фигура контраста в художественной речи, заключающаяся в резком 

противопоставлении понятий, положений, образов, состояний. 

Б. образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или 

состояний. 

В. тонкая насмешка, прикрытая внешней учтивостью. 

2. Среди перечисленных жанров определите жанр древнерусской литературы: 

А. житие                         Б. рассказ               В. былина                  Г. баллада 

3.Композиция – это: 

А. последовательность событий и действий 

Б. движение произведения от завязки до развязки 

В. последовательность частей и элементов произведения 

4. Какому персонажу из повести «Капитанская дочка» принадлежат следующие 

слова 

 - Нет, - отвечал я с твердостью.- Я природный дворянин; я присягал государыне 

императрице: тебе служить не могу. 

А. Швабрину           Б. Пугачеву            В. Гриневу. 

5. Повесть «Капитанская дочка» написана в форме: 

А. рассказа Петра Гринева    Б. мемуаров Петра Гринева        В. рассказа Марьи 

Ивановны. 

6. Выберите  форму поэмы «Мцыри» 

А. рассказ героя         Б. исповедь        В. рассказ автора о Мцыри 

7.  Выберите верный вариант происхождения сюжета комедии «Ревизор» 

А. придуман Н.В. Гоголем       Б. подарен автору А.С. Пушкиным      В. взят из других 

источников 

8. Определите, какие чувства испытывает на балу герой рассказа «После бала» 

А. любовь к Вареньке 

Б. любовь к Вареньке и ее отцу 

В. любовь ко всему миру, потому что он любит Вареньку 

9. Определите, делает ли рассказчик выводы об увиденном на плацу 

А. нет, он не хочет рассуждать 

Б. да, он негодует против произвола 



 

В.  нет, он не делает выводов, но вся его дальнейшая жизнь зависит от увиденного. 

10. В главе «О награде» Василий Теркин предстает человеком: 

А. тщеславным     Б. простым, добром, жизнерадостным     В. мечтающим о 

несбыточным 

Часть 2 

 1. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 

Николай и Вера Алмазовы 

2. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите 

автора и название художественного произведения: 

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом 

купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, 

и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал 

воротничок. 

3. О каком писателе или поэте 20 века идет речь: 

Он всегда гордился  своим происхождением: он был старинного дворянского рода. К 

этому роду принадлежал В.А. Жуковский. Противник всяческого насилия, он 

трагически переживал события, последовавшие за 1917 годом, и эмигрировал из 

большевистской России. Любовь – одна из главных тем его творчества. Она может 

быть краткой и стремительной, как солнечный удар, но никогда прочной и долгой. 

4. О  каком средстве художественной выразительности идет речь: 

 - вид тропа, основанный на чрезмерном преувеличении свойств изображаемого 

предмета. 

5. Установите соответствия между названиями произведений и их авторами: 

1. И.А. Бунин                                                А. «Куст сирени» 

2. И.С. Шмелев                                             Б. «Ревизор» 

3.  Н.В. Гоголь                                              В. «Кавказ» 

4. А.А. Блок                                                  Г. « Как я стал писателем» 

5. А.И. Куприн                                             Д. «На поле Куликовом 

 

                          3. Итоговый контроль по литературе 8 класс 

2 вариант 



Часть 1 

1. Выберите определение сравнения: 

А. стилистическая  фигура контраста в художественной речи, заключающаяся в резком 

противопоставлении понятий, положений, образов, состояний. 

Б. образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или 

состояний. 

В. тонкая насмешка, прикрытая внешней учтивостью. 

2. Среди перечисленных жанров определите жанр фольклора: 

А. басня      Б. поэма       В. житие     Г. частушки 

3. Завязка – это: 

А. момент возникновения или обнаружения конфликта 

Б. начало произведения 

В. первое появление героя 

4. Какому персонажу из повести «Капитанская дочка» соответствует следующее 

описание внешности : 

Наружность его  показалась мне замечательна:  он был  лет сорока, росту среднего, 

худощав  и широкоплеч.  В  черной  бороде  его  показывалась проседь; живые 

большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное,  но  

плутовское. Волоса  были  обстрижены  в кружок;  на  нем  был оборванный армяк и 

татарские шаровары.  

 

А. Пугачеву                        Б. Зурину                                В. Швабрину 

5. Выберите сюжетную линию, в которой прослеживается тема чести и 

достоинства 

А. Пугачев – Гринев            Б. Гринев – Швабрин             В. Екатерина – Маша 

Миронова 

6. Определите, какой мыслью одержим Мцыри 

А. вырваться на свободу            Б. вернуться на Родину              В. не стать монахом 

7.Определите, есть ли в комедии «Ревизор» положительный герой 

А. нет, ни один персонаж не может быть назван положительным   

Б. Мария Антоновна 

В. да, это разоблачительный смех самого Н.В. Гоголя 



8. Определите, чем закончилась история любви героя рассказа «После бала» 

А. благополучно                                            Б. любовь пошла на убыль    

В. герой резко порвал отношения с любимой 

9. Определите состояние героя рассказа «После бала»  после событий на плацу 

А. поведение полковника несовместимо с чувством любви героя 

Б. случившееся убедило героя в невозможности любви 

В. случившееся не понято героем, но он не может любить героиню после того, что 

видел 

10. Василий Теркин: 

А. историческая личность            Б. сказочный герой           В. собирательный образ 

Часть 2 

1. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 

Алёхин и Анна Алексеевна 

2. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите 

автора и название художественного произведения: 

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и 

прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это 

побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, - молодой, одинокий, - на всю 

жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... 

И она бледнела, когда я говорил: "А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у 

тропического моря..." 

3. О каком писателе или поэте 20 века идет речь: 

Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых репрессий стал одним 

из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие классикой социалистического 

реализма. Прошел через две войны военным корреспондентом, был редактором журнала 

«Новый мир». 

4. О  каком средстве художественной выразительности идет речь: 

 - стилистическая  фигура контраста в художественной речи, заключающаяся в резком 

противопоставлении понятий, положений, образов, состояний. 

5. Установите соответствия между названиями произведений и их авторами: 

1.  Тэффи                                                  А. «Пенсне» 



2. Л.Н. Толстой                                        Б. «Жизнь и воротничок» 

3. М.А. Осоргин                                       В. «Возвращение» 

4. М.М. Зощенко                                      Г. «После бала» 

5. А. П. Платонов                                     Д. «История болезни» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов для итогового  контроля по литературе  

для учащихся 8-х классов  

Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

8-х классов содержания курса литературы по программе, выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения, и диагностики сформированности 

учебных умений. 

Структура диагностической  работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с 

выбором одного правильного ответа из четырех предложенных и 5 заданий, в которых 

нужно соотнести вопрос с ответом. 

Время выполнения работы 

     На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     Задания с 1 по 14 оцениваются  1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый 

правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 

19 баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 

пятибалльной шкале. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 

 

А) График контрольных работ 

9 класс 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Дата 

урока 

 



48 
Итоговая контрольная работа по лирике и поэме "Медный 

всадник" А.С. Пушкина 
 

74 
Итоговая контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 
 

85 
Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые 

души" 
 

99 Итоговая контрольная работа за год  

 

Б) Демоверсии контрольных работ с кратким описанием проверяемых УУД, 

критерии оценивания 

9 класс 

1.Итоговая контрольная работа по лирике и поэме "Медный всадник" А.С. 

Пушкина 

 1.К какому литературному жанру относится произведение Пушкина «Медный 

всадник»? 

а) рассказ                б) этюд               в) поэма              г) баллада 

 

2. В каком городе происходят события, описанные в произведении «Медный 

всадник»? 

а) Москва               б) Петербург              в) Екатеринбург         г) Новосибирск 

3. Чем должен был стать Петербург между Европой и Россией? 

а) дверью             б)  окном                 в) тоннелем 

 

5. В каком году была написана поэма? 

а) 1833                           б)1821                      в) 1837 

 

6.О какой исторической личности идёт речь во вступлении к поэме?  

а) Николай I        б) Екатерина II         в)  Пётр I       г) Николай II            

д) Иван Грозный 

 

7. Во "Вступлении" лирический герой признаётся в любви к ... 

а) Петербургу               б) Москве           в) Наталье Николаевне Гончаровой           г) 

матери 

 

8. О ком из героев идет речь в цитате: «Живет в Коломне; где-то служит, / 

Дичится знатных и не тужит / Ни о почиющей родне, / Ни о забытой старине»? 

а)  О Петре I            б)  О Евгении            в) О Василии           г) О Николаше 

 



9. Назовите фамилию главного героя поэмы 

а) Онегин              б)Печорин              в) фамилия не указана          г) Леонов      

д) Гришковец 

11. На берегу какой реки происходят события произведения «Медный всадник»? 

а) Волги                      б) Амура                       в) Енисея                г)  Невы 

 

12. Что произошло с городом? 

а) его затопило       б) его охватили пожары     в) его разрушило землетрясением 

 

13. Как звали возлюбленную Евгения? 

а) Авдотья                       б) Параша                         в)Дуняша 

 

14. О чём мечтал Евгений накануне наводнения?  

а) о головокружительной карьере                б)  о счастливой семейной жизни 

в) о научном открытии                                  г) о несметном богатстве 

д) о мире во всём мире 

 

15. Что случилось с возлюбленной Евгения Парашей? 

а) Параша изменила Евгению с другим                              

б) Девушка попала под поезд 

в) Ее лачугу смыло Невой, и девушка погибла 

г) Девушка сильно простудилась, когда Нева поднималась, и вскоре умерла 

 

16. Кого винит Евгений в беде? 

а) Бога                   б)  царя Николая I                  в) Петра I               г) никого не винит     

д) самого себя 

 

17. Что случилось с Евгением, когда он узнал о случившейся трагедии? 

а) Юноша сошел с ума                            б) Евгений нашел себе новую невесту 

в) Юноша ушел в монастырь                   г) Евгений стал еще больше работать 

 

18. Кого из героев произведения характеризует цитата: «кумир на бронзовом 

коне»? 

а) Василия              б)  Евгения             в) Петра I                          г) Наполеона 

 

19. Что казалось Евгению, когда он всю ночь бежал? 

а) Что за ним гонится дух его возлюбленной 

б) Что бронзовый конь и всадник бегут за ним 

в) Что его преследует вода, вышедшая из реки 

20. После какого случая Евгений, оказываясь возле памятника Петра I, начал 

снимать перед ним картуз? 

а) После того как Евгений узнал, сколько Петр І сделал для Петербурга 

б) После того, как юноша увлекся личностью Петра I и деятель стал его кумиром 



в) После того как памятник якобы ожил и преследовал его 

г) После того как Петр I приснился Евгению в вещем сне 

 

21. Из какого металла сделан памятник? 

а) медь                      б) бронза           в) сталь 

 

22. Чем закончилось произведение? 

а) Евгений так и продолжал жить 

б) очередное наводнение погубило Евгения 

в) памятник исчез 

23. Какую тему поднимает Пушкин в произведении «Медный всадник»? 

а) Тему «маленького человека»                                    б) Тему любви 

в) Тему долга человека перед отечеством                   г) Тему мистики 

 

24. Каким является основной конфликт произведения «Медный всадник»? 

а) Противостояние света и тьмы в душе героя 

б) Противостояние личности и власти 

в) Противостояние идеалов человека и реальности 

г) Противостояние идей у людей разных классов 

Основной конфликт поэмы "Медный всадник" — конфликт между государством и 

личностью. Воплощается он прежде всего в образной системе: противопоставлением 

Петра и Евгения. 

 

Образ Петра центральный в поэме. Пушкин дает в «Медном всаднике» свою трактовку 

личности и государственной деятельности Петра. Автор изображает два лика 

императора, во вступлении Петр — человек и государственный деятель: 

 

25. С какой целью Петр I решает «...в Европу прорубить окно»:  

а) расширить торговые отношения с Европой 

б) «...назло шведу»                         

в) так было «суждено» Петру I 

г) для того чтобы вывести Россию из вековой изоляции и возвысить ее роль на 

международной арене 

 

2. ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСТВУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Задание 1. 

Михаил Юрьевич Лермонтов жил:  

1. В 1814–1841 гг.  

2. В 1824–1849 гг.  

3. В 1812–1837 гг. 

Задание 2. 



Определите мотивы (темы) лирики М. Ю. Лермонтова по группам названий 

стихотворений: 

1. «Письмо», «Чаша жизни», «Монолог», «Ангел», «К***». 

2. «Монолог», «Кладбище», «Исповедь», «Смерть», «Земля и небо». 

3. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Журналист, читатель и писатель», «Пророк». 

4. «Новгород», «Жалобы турка», «Парус», «Желание», «Прощай, немытая Россия…», 

«Кинжал». 

5. «Родина», «Бородино», «Прощай, немытая Россия…». 

6. «И скучно и грустно…», «Утес», «На севере диком», «Узник», «Сосед», «Соседка», 

«Пленный рыцарь». 

7. «Я к вам пишу», «Кавказ». 

 тема поэта и поэзии 

 любовная лирика 

 мотив богоборчества 

 тема родины 

 тема природы 

 философская лирика 

 вольнолюбивая лирика 

Задание 3. 

Определите размер стихосложения:  

  И гордый Демон не отстанет,  

  Пока живу я, от меня,  

  И ум мой озарять он станет  

  Лучом небесного огня.  

  Покажет образ совершенства  

  И вдруг отнимет навсегда.  

  И, дав предчувствие блаженства,  

  Не даст мне счастья никогда. 

1. Ямб. 

2. Хорей. 

3. Дактиль. 

4. Амфибрахий. 

5. Анапест. 

Задание 4. 

Укажите количество стоп в стихе: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» 

1. 2 стопы. 

2. 3 стопы. 

Задание 5. 

Определите период творчества поэта, к которому относятся указанные 

стихотворения и поэмы Лермонтова: 

1. «Мцыри», «Демон», «Что толку жить…». 

2. «Молитва», «Памяти А. И. Одоевского», «Завещание». 

 романтический  

 реалистический 



Задание 6. 

Найдите метафоры и сравнения в приведенных строках: 

1. «В пространстве брошенных светил…» 

2. «Под ним Казбек, как грань алмаза…» 

 метафора  

 сравнение 

Задание 7. 

Гипербола – это: 

1. Один из тропов, заключающийся в намеренном неправдоподобии, художественном 

преуменьшении, эмоционально воздействующем на читателя. 

2. Такое изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они 

наделяются свойствами живых существ. 

3. Один из тропов: художественное преувеличение, усиливающее какие-либо 

качества или результаты поступков и эмоционально воздействующее на читателя. 

Задание 8. 

Подчеркните гиперболы, использованные в тексте: 

  Я тот, чей взор надежду губит,  

  Я тот, кого никто не любит,  

  Я бич рабов моих земных.  

  Я царь познанья и свободы.  

  Я враг небес.  

  Я зло природы.  

  И, видишь, – я у ног твоих!  

  Тебе принес я в умиленьи  

  Молитву тихую любви,  

  Земное первое мученье  

  И слезы первые мои. 

Задание 9. 

По идейному содержанию произведений Лермонтова определите их названия: 

1. Возвеличивание человека в его стремлении к свободе, к неограниченному 

познанию мира, поиск «вечного обновления», «вечного возрождения», «история души» 

главного героя – могучей личности с нереализованными возможностями. 

2. Протест против порабощающей человека душной неволи, поэтизация борьбы как 

естественного выражения человеческих сил, призыв к свободе, утверждение любви к 

родине. 

3. Защита чести, прав и достоинства человека, призыв к свободе, столкновение двух 

противоборствующих сил. 

 «Песня про купца Калашникова...».  

 «Мцыри».  

 «Демон». 

Задание 10. 

К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежит роман 

«Герой нашего времени»? 



1. Романтизм. 

2. Критический реализм. 

3. Сентиментализм. 

4. Просветительский реализм. 

5. Классицизм. 

Задание 11. 

Тема художественного произведения – это: 

1. Характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности и 

определенным образом преображенные в системе данного художественного мира. 

2. Основные эпизоды событийного ряда литературного произведения в их 

художественной последовательности, предусмотренной композицией данного 

произведения. 

3. Главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нем писателем. 

Задание 12. 

Определите идею романа «Герой нашего времени»: 

1. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов, анализ современного общества и психологии. 

2. Осуждение типической личности дворянского круга и породившей ее социальной 

среды. 

Задание 13. 

О ком сказано: «Ни в чем не видит для себя закона, кроме самого себя»? 

1. О Печорине. 

2. Онегине. 

3. Докторе Вернере. 

4. Грушницком. 

Задание 14. 

В чем трагедия Печорина? 

1. В конфликте его с окружающими. 

2. В неудовлетворенности окружающей действительностью и в свойственном ему 

индивидуализме и скептицизме. В ясном понимании им своей противоречивости, 

пропасти «между глубокостию натуры и жалкостию действий» (В. Г. Белинский). 

3. В безразличии ко всему, что его окружает: людям, событиям. 

4. В эгоистичности. 

Задание 15. 

Определите, кому принадлежат приведенные характеристики: 

1. Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, здравомыслящий, 

«честная душа и золотое сердце», мужественный и скромный до самоуничижения, 

смиренный, верноподданный. 

2. «Эталон идеальных фразеров», не способных «ни к действительному добру, ни к 

действительному злу», недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 

завистливый, фальшивый, с необоснованным самомнением. 



3. Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, критический и 

сатирический ум. Высокая благородная душа, человек большой культуры, скептик и 

пессимист, честный и прямой, человечный. 

4. Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно любящая. 

5. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. 

 Грушницкий.  

 княжна Мери.  

 Максим Максимыч.  

 доктор Вернер.  

 Бэла. 

Задание 16. 

О ком из героев романа идет рассказ? 

«Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, например, в 

дождик, в холод целый день на охоте, все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз 

сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он 

вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым 

часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики 

надорвешь от смеха... Да-с, с большими был странностями...» 

1. Грушницкий. 

2. Печорин. 

3. Максим Максимыч. 

4. Доктор Вернер. 

Задание 17. 

Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа, повысить его напряженность, 

усилить впечатление странности, противоречивости и трагичности характера героя 

и показать ярче загубленные возможности его редкой натуры, хронология событий 

романа нарушена. Восстановите хронологическую последовательность событий в 

«Герое нашего времени». 

1. «Бэла». 

2. «Максим Максимыч». 

3. Предисловие к журналу Печорина. 

4. «Тамань». 

5. Окончание журнала Печорина. 

6. «Княжна Мери». 

7. «Фаталист». 

Задание 18. 

Определите, чей это портрет. 

«...Был человек замечательный по многим причинам. Он был скептик и материалист... 

а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь 

свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого... Он 

был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок... Его маленькие черные глаза, всегда 

беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде были вкус и 

опрятность, его худощавые маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его 

сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета».  



1. Грушницкий. 

2. Печорин. 

3. Вернер. 

4. Максим Максимыч. 

Задание 19. 

Психологичность пейзажа в романе предваряет состояние героев, события, их итог. 

Какому событию предшествует данный пейзаж? 

«...Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное 

стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между 

которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю 

площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось 

темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, 

ожидали своей добычи». 

1. Дуэль Печорина и Грушницкого. 

2. Похищение Карагеза. 

3. Гибель Бэлы. 

4. Выстрел Вулича. 

Задание 20. 

По характерным признакам определите, к какому жанру относится произведение 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: 

1. В русской средневековой литературе так называлось любое произведение, 

рассказывающее о каком-либо событии. 

2. Короткий динамичный рассказ с острым сюжетом и неожиданной концовкой. 

3. Жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с 

окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека. 

Задание 21. 

Печорина звали: 

1. Максим Максимыч. 

2. Григорий Александрович. 

3. Сергей Александрович. 

4. Александр Григорьевич. 

Ответы к тесту 

№ 

зада- 

ния 

Ответ 

1 1 

2 1 – любовная лирика 

2 – мотив богоборчества 

3 – тема поэта и поэзии 

4 – вольнолюбивая лирика 

5 – тема родины 

6 – философская лирика 



7 – тема природы 

3 1 

4 2 

5 1 – романтический 

2 – реалистический 

6 1 – метафора 

2 – сравнение 

7 3 

8 – 

9 1 – «Демон» 

2 – «Мцыри» 

3 – «Песня про купца 

Калашникова…» 

10 2 

11 3 

12 1 

13 1 

14 2 

15 1 – Максим Максимыч 

2 – Грушницкий 

3 – Вернер 

4 – Бэла 

5 – княжна Мери 

16 2 

17 4 – «Тамань» 

6 – «Княжна Мери» 

7 – «Фаталист» 

1 – «Бэла» 

2 – «Максим Максимыч» 

3, 5 – журнал Печорина 

18 3 

19 1 

20 3 

21 2 

 

3.Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" 

I. Задания с выбором ответа 

1.Кому принадлежит идея «Мёртвых душ»? 

а) Гоголю Н.В., автору произведения  

б) Пушкину А.С.  



в) Грибоедову А.С.  

г) Лермонтову М.Ю. 

2. Укажите жанр произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

 а) притча   б) повесть   в) роман   г) поэма 

3.Какой приём использует Н. В. Гоголь в названии поэмы? 

а) метафора 

б) сравнение 

в) эпитет 

г) оксю́морон (греч. — «острая глупость») — сочетание слов с противоположным 

значением 

4. С какой целью Чичиков скупал «мёртвые души»?  

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком 

б) для того, чтобы выгодно жениться, назвавшись владельцем тысяч душ 

в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых  

г) для того, чтобы выиграть пари 

5. Укажите основную тему произведения. 

а) жизнь крестьян 

б) жизнь всей России 

в) жизнь помещиков 

г) жизнь чиновников 

6. Автор выступает в произведении как 

а) действующее лицо 

б) приятель главного героя 

в) повествователь и лирический герой 

г) сторонний наблюдатель 

7. Укажите правильное продолжение высказывания: Смысл названия произведения 

состоит в том, что 

а) в основе произведения лежит фантастический сюжет 

б) Гоголь называет «мёртвыми душами» крепостников и чиновников 

в) автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян 

г) главное в произведении – афера Чичикова по скупке бумаг на умерших крестьян 

8. Кого в произведении можно назвать поистине живыми душами? 

а) Чичикова и автора 

б) губернское общество и Манилова 

в) умерших крестьян и автора произведения 

г) Селифана и Чичикова  

9. Укажите верную последовательность помещиков, к которым заезжал Чичиков. 

а) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев 

б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Ноздрёв 

в) Коробочка, Собакевич, Ноздрёв, Манилов, Плюшкин 

г) Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин 

10. С какой целью Гоголь вводит в своё произведение «Повесть о капитане 

Копейкине»? 

а) расширить круг действующих лиц 

б) показать, к чему приводит нищета и безвыходность 

в) указать на бюрократизм чиновников 

г) опровергнуть суждение о безнаказанности властей 

 

 

 



 

 

 

II. Задания с кратким ответом 

Узнайте героя по описанию 

11. «Долго он не мог рассмотреть, какого пола была фигура. Платье на ней было 

совершенно неопределённое, похожее на женский капот, на голове колпак, какой 

носят деревенские дворовые бабы...» 

________________________________________________________________________

__ 

12. «Чуткий нос его слышал за несколько десятков вёрст, где была ярмарка со 

всякими съездами и балами; он уж в одно мгновение ока был там, спорил, заводил 

сумятицу за зелёным столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к 

картишкам». __________________________________________ 

13. «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в 

городе Богдан, ни в селе Селифан». 

________________________________________________________________________

___ 

14. «...был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что 

был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал 

иногда по тюлю». __________________ 

15. «Ему нравилось не то, о чём он читал, но больше самое чтение, или, лучше 

сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь 

слово, которое иной раз чёрт знает что и значит». 

________________________________________________________________________ 

 

III. Задание с развернутым ответом. Дайте развёрнутый ответ по одной из 
следующих тем: 

1. Сатирическое изображение чиновников в поэме «Мертвые души» Н.В.Гоголя. 
2. Почему «Мертвые души» Н.В.Гоголь назвал поэмой? 

3. В чем смысл названия произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души»? 



    

Итоговая контрольная работа 

1. Написать сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. 

Как Вы понимаете значение выражения ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «В чём заключается ответственность за свои поступки?». Приведите 

1 аргумент из прочитанного текста, 2 аргумент из прочитанного произведения на уроках 

литературы. 

 

(1)В тот день на берегу моря Зыбин всё-таки достал краба. (2)Краб был страшно большой и 

плоский, и, присмотревшись, на нём можно было разглядеть бугры и колючки, какие-то швы, 

зубчатые гребешки. (3)Если его засушить, получится, наверное, прекрасный сувенир! 

(4)Краб неделю просидел под кроватью. (5)Он сидел всё в одном и том же месте, около ножки 

кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он с грозным бессилием выставлял вперёд 

зазубренную клешню. (6)На третий день около усов показалась пена, но, когда Зыбин к нему 

притронулся, краб пребольно, до крови, заклешнил ему палец. (7)Тогда Зыбин ногой задвинул 

краба к самой стене – вот он там и сидел сначала, а потом лежал. (8)На пятый день его глаза 

подёрнулись белой плёнкой, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперёд всё 

ту же страшную и беспомощную клешню. 

(9)На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. 

(10)На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: 

– Всё, больше я не могу. (11) Вечером я его выпущу. 

(12)Лина на минуту задумалась. 

– (13)И я пойду с вами. 

(14)Они договорились встретиться на набережной. 

(15)Когда стемнело и она подошла к морю, он уже сидел и ждал её. (16)Краб был в его шляпе. 

(17)3ыбин с жалостью смотрел на него. 

– (18)Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! (19)Обречь кого-то на медленное 

и мучительное умирание! (20)Никогда бы не поверил, что способен на такое! (21) Я думал: 

посидит, заснёт, как рыба. (22)А боль я должен был понимать… (23)Этим нельзя 

пренебрегать… 

– (24)Слушай, – прервала его Лина, наклоняясь над шляпой. – (25)Ещё бы день, и он был бы 

готов. 

(26)Он закатал до колен брюки и вошёл в воду. 

– (27)Да, – сказал он. – (28)Конечно! (29)Но больше я уже не могу. (30) У каждого скотства есть 

какой-то естественный предел. (31)А я перешёл его. 

(32)Он наклонился над водой и опрокинул шляпу. (33)Под светом фонарика по белому 

подводному песочку бегали светлые извилистые тени волн. (34)Краб упал на спину да так 

и остался. 

– (35)Мёртв, – сказала Лина, подняв на Зыбина обескураженный взгляд. 

– (36)Да, – тяжело согласился он. – (37)Поздно. (38)Ещё вчера... (39)Смотри, смотри! 

(40)Сперва заработали ноги. (41)Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. (42) Встал, 

отдыхая и отходя. (43)Он стоял, большой, корявый, стоял и набирался сил. (44)И как-то сразу 

же пропали все белые пятна. 

– (45)Будет жить, – сказал Зыбин твёрдо. 

(46)Какая-то мелкая рыбёшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, 

исчезла. 



 

(47)Тогда краб двинулся. (48)Он пошёл неуклюже, кряжисто, как танк. (49)Шёл и слегка 

шатался. (50)Прошёл немного и остановился. 

– (51)Будет жить, – повторил Зыбин. – (52)Будет жить! 

 

(По Ю.О. Домбровскому*) 


