


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, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, 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 5, 6, 9 классах 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 442 часа. 



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». 

8 КЛАСС 

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). 

9 КЛАСС 

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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

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

 

 



Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  



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

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

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

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  



 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

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

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 



 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

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

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 



 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

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

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские повести. (одна повесть 

по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 

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» 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.3 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на историческую 

тему. (не менее двух). Например, 

произведения А. К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


и др. 

4.2 

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.3 

Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы. (не менее двух).Например, 

М. М. Зощенко, А.Т.Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.4 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» 

(один по выбору).Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.4 

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. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.2 Зарубежная новеллистика. (одно-два  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


произведения по выбору). Например, П. 

Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист». 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.3 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервное время  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 

 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be


2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 Произведения писателей русского  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и 

др. 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и др. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


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.) 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итоговые контрольные работы  2   2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии. (одна-

две по выбору). Например, «Светлана», 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


«Невыразимое», «Море» и др. 

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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», 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  11   

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество  

часов 

1 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы  1  

2 Древнерусские повести. «Поучение» Владимира Мономаха. Темы и проблемы произведения  1  

3 
А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Тематика и проблематика 

лирических произведений 

 1  

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…». Особенности мировоззрерия 

поэта и их отражение в творчестве, средства выразительности 
 1  

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

повествования в «Повестях Белкина» 
 1  

6 

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

повести. Система персонажей. Образ «маленького человека» в повести. Мотив "блудного сына" в 

повести «Станционный смотритель» 

 1  

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

произведения. 
 1  

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

выражения авторской позиции в поэме 
 1  

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

поэме «Полтава»(фрагмент) 
 1  

10 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). Тема 

одиночества в лирике поэта 

 1  

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

в художественном произведении 
 1  

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

Калашникова». Историческая основа произведения. Тема, идея, сюжет, композиция 
 1  

13 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  1  



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 
 1  

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

проблематика произведения 
 1  

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

повествовании 
 1  

17 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Система персонажей. Сопоставление Остапа и Андрия  1  

18 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы в повести  1  

19 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Авторская позиция и способы ее выражения в повести. 

Художественное мастерство Н. В. Гоголя в изображении героев и природы 
 1  

20 Развитие речи. Развернутый ответ на проблемный вопрос по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»  1  

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

повествователя и героев произведения 
 1  

22 И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч». Сопоставление героев. Авторская позиция в рассказе  1  

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

тематика и проблематика произведений, средства выразительности 
 1  

24 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: тематика, проблематика произведения  1  

25 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: сюжет и композиция  1  

26 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»: система образов  1  

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

своеобразие 
 1  

28 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Идейно-художественное своеобразие  1  

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...» 
 1  

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

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 
 1  

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

М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 1  



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

своеобразие произведений А. К. Толстого о русской старине 
 1  

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

географических открытий 
 1  

34 История Америки в произведениях Ф. Купера  1  

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

исторических событий 
 1  

36 
А. П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тематика, проблематика произведений. Художественное мастерство 

писателя 
 1  

37 
М. Горький. Ранние рассказ. «Старуха Изергиль» (легенда о Данко). Идейно-художственное 

своеобразие ранних рассказов писателя 
 1  

38 М. Горький. Сюжет, система персонажей одного из ранних рассказов писателя  1  

39 
Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX — начала XX века. Н. Тэффи, О. Генри. Понятие 

сатиры. 
 1  

40 Тематика, проблематика сатирических произведений, средства выразительности в них  1  

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

сатирическим произведениям отечественной и зарубежной литературы) 
 1  

42 А. С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. Рассказ «Зелёная лампа»  1  

43 А. С. Грин. Идейно-художественное своеобразие произведений. Система образов  1  

44 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности. 

Стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой. Художественное своебразие 

произведений, средства выразительности 
 1  

45 
В. В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Тематика, проблематика, композиция стихотворения 
 1  

46 
В. В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям» и др. Система образов 

стихотворения. Лирический герой. Средства выразительности 
 1  

47 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Родинка». Тематика, проблематика, сюжет, система персонажей, 

гуманистический пафос произведения 
 1  

48 
А. П. Платонов. Рассказ «Юшка».  Идейно-художественное своеобразие произведения. Особенности 

языка произведений А. П. Платонова 
 1  



49 В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».  Тематика, проблематика, сюжет, система образов произведения  1  

50 
В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Авторская позиция в произведении. Художественное мастерство 

автора 
 1  

51 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков: стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. Тематика, проблематика стихотворений 
 1  

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

выразительности в художественных произведениях 
 1  

53 Развитие речи. Интерпретация стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков  1  

54 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. Произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева. Тематика, проблематика, сюжет, система образов одного из рассказов 
 1  

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

художественное своеобразие одного из рассказов 
 1  

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

века 
 1  

57 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути в произведениях 

современных отечественных и зарубежных писателей. Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь 

ли ты свистеть, Йоханна?» Тема, идея, сюжет, система образов одного из произведений. 
 1  

58 
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути. Идейно-

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

поступкам 

 1  

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

пути 
 1  

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

становления человека, выбора им жизненного пути в художественной литратуре 
 1  

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

тематика, проблематика, сюжет романа 
 1  

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

образов. Дон Кихот как один из «вечных» образов в мировой литературе 
 1  

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

художественное своеобразие новеллы «Маттео Фальконе» 
 1  

64 Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». Жанр, тема, идея,  1  



проблематика, сюжет новеллы. Система персонажей. Роль художественной детали в произведении 

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

произведения 
 1  

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

Взаимоотношения главного героя с другими персонажами 
 1  

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

«Маленького принца» 
 1  

68 Итоговый урок. Результаты и планы на следующий год. Список рекомендуемой литературы  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 8 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

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

героя жития, исторические основы образа 
 1  

2 
Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского». Нравственные проблемы в житии, их 

историческая обусловленность и вневременной смысл. Особенности лексики и художественной 

образности жития 

 1  

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

идеями. Особенности сюжета и конфликта 
 1  

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

Характеристика главных героев 
 1  

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

речевая характеристика. Смысл названия комедии 
 1  

6 Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" на театральной сцене  1  

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

Художественное мастерство и особенности лирического героя 
 1  

8 
А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии". «Моцарт и Сальери». Особенности драматургии А.С. Пушкина. 

Тематика и проблематика, своеобразие конфликта. Характеристика главных героев. Нравственные 

проблемы в пьесе 
 1  

9 А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": история создания. Особенности жанра и композиции,  1  



сюжетная основа романа 

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

образов 
 1  

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

авторской интерпретации 
 1  

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

место в системе персонажей 
 1  

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

романе 
 1  

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

названия романа. Художественное своеобразие и способы выражения авторской идеи 
 1  

15 Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": подготовка к сочинению  1  

16 Сочинение по роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка"  1  

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 
 1  

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

полумаски…», «Нищий». Художественное своеобразие лирики поэта 
 1  

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

Особенности сюжета и композиции 
 1  

20 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": тематика, проблематика, идея, своеобразие конфликта.  1  

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

создания. 
 1  

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

изобразительном искусстве 
 1  

23 Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, идея, особенности конфликта  1  

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

Смысл финала 
 1  

25 Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": история создания. Сюжет, композиция, особенности конфликта  1  

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

создания сатирических персонажей 
 1  



27 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Образ Хлестакова. Понятие "хлестаковщина"  1  

28 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Смысл финала. Сценическая история комедии  1  

29 Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": подготовка к сочинению  1  

30 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"  1  

31 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Тема, идея, проблематика  1  

32 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Система образов  1  

33 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Тема, идея, проблематика  1  

34 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Система образов  1  

35 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. «Севастополь в декабре месяце» (Из цикла «Севастопольские 

рассказы»). Тема, идея, проблематика 
 1  

36 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. «Севастополь в декабре месяце» (Из цикла «Севастопольские 

рассказы»).  Система образов 
 1  

37 Итоговый контроль. Произведения русской литературы второй половины XIX века  1  

38 
Произведения писателей русского зарубежья. Произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, Н. Тэффи,. 

Основные темы, идеи, проблемы, герои 
 1  

39 
Произведения писателей русского зарубежья. Произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, Н.Тэффи,. 

Система образов. Художественное мастерство писателя 
 1  

40 
Внеклассное чтение. Произведения писателей русского зарубежья. Произведения И. С. Шмелёва, М.А. 

Осоргина, Н.Тэффи. 
 1  

41 
Поэзия первой половины ХХ века. Стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака. Основные темы, мотивы, образы 
 1  

42 
Развитие речи. Поэзия первой половины ХХ века. Стихотворения В.В.Маяковского, М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака. Художественное мастерство поэтов 
 1  

43 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Основные темы, идеи, проблемы  1  

44 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Главные герои и средства их изображения  1  

45 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Фантастическое и реальное в повести. Смысл названия  1  

46 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

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

пафос поэмы 

 1  

47 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата»,  1  



«Поединок»). Образ главного героя, его народность 

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

«Поединок»). Особенности композиции, образ автора. Своеобразие языка поэмы 
 1  

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

Смысл финала 
 1  

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

композиция рассказа 
 1  

51 М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Тематика и проблематика. Образ главного героя  1  

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

названия рассказа 
 1  

53 Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой Отчественной войне  1  

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

образов. 
 1  

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

Образ рассказчика. Смысл финала. 
 1  

56 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века. Произведения Е.И.Носова, 

Б.П.Екимова. Темы, идеи, проблемы, сюжет. Основные герои 
 1  

57 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века. Произведения Е.И.Носова, 

Б.П.Екимова. Система образов. Художественное мастерство писателя. 
 1  

58 
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора». Произведения В. П. Астафьева, Дж. Сэлинджера. 

Проблематика, герои, сюжет 
 1  

59 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора». Произведения В. П. Астафьева, Дж. Сэлинджера,. 

Своеобразие конфликта. Особенности авторской позиции 
 1  

60 
Внеклассное чтение. Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI 

века на тему «Человек в ситуации нравственного выбора». Произведения В.П.Астафьева, 

Дж.Сэлинджера. 

 1  

61 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения Н.А.Заболоцкого, М. В. Исаковского, 

К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого,  Р.И. Рождественского. Основные 

темы и мотивы, своеобразие лирического героя. 
 1  



62 
Развитие речи. Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения Н.А.Заболоцкого, М. В. 

Исаковского, К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого,  Р.И. Рождественского. 

Художественное мастерство поэта 
 1  

63 У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в мировой литературе.  1  

64 
У. Шекспир. Сонеты. № 76 «Увы, мой стих не блещет новизной …». Жанр сонета. Темы, мотивы, 

характер лирического героя. Художественное своеобразие 
 1  

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

проблематика, сюжет, особенности конфликта. 
 1  

66 
У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору). Главные герои. Ромео и Джульетта 

как "вечные" образы. Смысл трагического финала 
 1  

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

классицизма 
 1  

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

Б. Мольера на современной сцене 
 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  

 

 9 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Введение в курс литературы 9 класса  1  

2 «Слово о полку Игореве». Литература Древней Руси. История открытия "Слова о полку Игореве"  1  

3 "Слово о полку Игореве". Центральные образы, образ автора в "Слове о полку Игореве"  1  

4 Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-художественное значение «Слова о полку Игореве»  1  

5 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Слову о полку Игореве"  1  

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 
 1  

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 
 1  

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

сентиментализм как литературное направление 
 1  



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

Державина. Идеи просвещения и гуманизма в его лирике 
 1  

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

произведений Г.Р. Державина 
 1  

11 Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". Открытия летнего чтения  1  

12 Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Сюжет и герои повести  1  

13 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Черты сентиментализма в повести  1  

14 Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века  1  

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

Баллада "Светлана" 
 1  

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

мечты и действительности в лирике поэта 
 1  

17 Особенности художественного языка и стиля в произведениях В.А. Жуковского  1  

18 А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума»  1  

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

конфликта в пьесе 
 1  

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

пьесе 
 1  

21 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовская Москва  1  

22 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ Чацкого  1  

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

звучание 
 1  

24 А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии "Горе от ума"  1  

25 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Смысл названия произведения  1  

26 "Горе от ума" в литературной критике  1  

27 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Горе от ума"  1  

28 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский. Основные 

темы лирики 
 1  

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

Своеобразие лирики поэта 
 1  



30 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство А.С. Пушкина  1  

31 А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики  1  

32 А.С.Пушкин. Основные темы лирики южного периода  1  

33 А.С. Пушкин. Художественное своеобразие лирики южного периода  1  

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

др.. 
 1  

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

быть может…», «Мадонна» 
 1  

36 А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики  1  

37 А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк»  1  

38 А. С. Пушкин. Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема поэта и поэзии  1  

39 Развитие речи. Анализ лирического произведения  1  

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

веселье…») 
 1  

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

посетил…» 
 1  

42 А.С. Пушкин. «Каменноостровский цикл»: «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Из Пиндемонти»  1  

43 Развитие речи. Подготовка к сочинению по лирике А.С. Пушкина  1  

44 Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. Пушкина  1  

45 А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история в поэме  1  

46 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения в поэме  1  

47 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Петра I в поэме  1  

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

49 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» как новаторское произведение  1  

50 А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин". Главные мужские образы романа. Образ Евгения Онегина  1  

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

Лариной 
 1  

52 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев  1  

53 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос  1  



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

Онегин" в литературной критике 
 1  

55 Развитие речи. Подготовка к сочинению по роману "Евгений Онегин"  1  

56 Развитие речи. Сочинение по роману "Евгений Онегин"  1  

57 Итоговый урок по роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин"  1  

58 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика лирики поэта  1  

59 М. Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта и поэзии. Стихотворение "Смерть поэта"  1  

60 М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта  1  

61 М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта  1  

62 М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. Стихотворения "Дума", "Родина"  1  

63 М. Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. "Выхожу один я на дорогу…"  1  

64 Развитие речи. Анализ лирического произведения  1  

65 Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова  1  

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

композиции 
 1  

67 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Загадки образа Печорина  1  

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

главного героя 
 1  

69 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Значение главы "Фаталист"  1  

70 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Дружба в жизни Печорина  1  

71 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Любовь в жизни Печорина  1  

72 Роман "Герой нашего времени" в литературной критике  1  

73 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману "Герой нашего времени"  1  

74 Итоговая контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова  1  

75 Внеклассное чтение. Любимые стихотворения поэтов первой половины ХIХ века  1  

76 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История создания поэмы «Мёртвые души»  1  

77 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков  1  

78 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Система образов  1  

79 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ города  1  



80 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ Чичикова  1  

81 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ России, народа и автора в поэме  1  

82 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: специфика жанра  1  

83 Итоговый урок по "Мертвым душам" Н.В. Гоголя"  1  

84 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Мертвым душам  1  

85 Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"  1  

86 Внеклассное чтение. В мире литературы первой половины ХIХ века  1  

87 Отечественная проза первой половины XIX в. «Лафертовская маковница» Антония Погорельского.  1  

88 Специфика отечественной прозы первой половины ХIХ века, ее значение для русской литературы  1  

89 Внеклассное чтение. Писатели и поэты о Великой Отечественной войне  1  

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

персонажи 
 1  

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

Проблематика 
 1  

92 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История создания трагедии. Тема, идея, проблематика  1  

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

трагедии. Система образов. Образ главного героя 
 1  

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

трагедии 
 1  

95 И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст». Сюжет и проблематика трагедии.  1  

96 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст». Тема, главный герой в поисках смысла жизни. Фауст и Мефистофель. 

Идея произведения 
 1  

97 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона». 

Тематика и проблематика лирики поэта. 
 1  

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

жизни. Мотив странствия. Байронический тип литературного героя 
 1  

99 Итоговая контрольная работа за год  1  

100 Зарубежная проза первой половины XIX в. Произведения В. Скотта. Тема, идея произведения  1  

101 Зарубежная проза первой половины XIX в. Произведения В. Скотта. Сюжет, проблематика.  1  



102 Зарубежная проза первой половины XIX в.  Произведения В. Скотта. Образ главного героя  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

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

изображение в литратуре исторических событий. 

Вариант 1 

I. Задания на выбор одного правильного ответа. 

1. В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет 

мужество и отвагу русских людей? 

1) поэма «Полтава»      2) «Песнь о вещем Олеге»   3) Повесть «Станционный смотритель» 

2. С какой целью А. С. Пушкин так подробно описывает картинки с изображением библейской 

истории блудного сына в произведении «Станционный смотритель»? 

1) Хотел показать интерьер дома смотрителя. 

2) Это были необычные картинки известного художника. 

3) Эти картинки словно намекают на будущую историю «блудной дочери». 

4) Хотел показать, что всё в доме было оформлено со вкусом. 

3. Какая проблема  не поднята в произведении «Станционный смотритель»? 

1) проблема одинокой старости                     2) проблема позднего раскаяния 

3) проблема дочерней неблагодарности         4) проблема экологии языка 

4. С какой птицей сравнивает М.Ю. Лермонтов царя Ивана Грозного во время пира? 

1) с вороном             2)  с ястребом                  3)  с соколом 

5. Что не захотел оставить Тарас Бульба на земле вражеской и потому попал в плен? 

1) саблю;                   2) медальон;                 3) курительную трубку. 

6. Смысл жизни для старого Тараса состоит: 

1) в воспитании достойных сыновей; 

2) в поддержании традиций Запорожской Сечи; 

3) в защите родной земли. 

7. Как генералы из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина отыскали на острове мужика? 

1) по следам, оставленным на песке                        2) по звукам балалайки                               3) по 

запаху мякинного хлеба                             4) по его крикам 

8. Выразительно-изобразительными средствами в строках  

«Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой»  

из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» являются: 

а) эпитет и олицетворение;  б) сравнение и метафора;   в) гипербола и постоянный эпитет. 

II.Задания для развёрнутого ответа (ответить на один вопрос на выбор). 

1. О чём могла думать героиня повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, 

посетившая могилу отца? 

2. Почему повествователь заканчивает повесть «Станционный смотритель» словами: «…не 

жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных»? 

3. С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца Калашникова из «Песни про 

купца Калашникова…» М.Ю. Лермонтова? 

4. Какие нравственные законы и правила нарушил Кирибеевич – герой «Песни про купца 

Калашникова…» М.Ю. Лермонтова? 

 

Вариант 2 

I. Задания на выбор одного правильного ответа. 

1. В какой цикл вошло произведение «Станционный смотритель»? 

1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»   

2)  «Повести Пушкина» 

3) «Проза Пушкина»                                                 

4) ни в какой цикл не вошло 

2. Какая библейская история была изображена на картинках в доме смотрителя? 

1) всемирный потоп                                    2) история блудного сына   

 3) воскрешение Иисуса Христа                  4) история Давида 



3. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: 

1) борьба за свободу и независимость Родины; 

2) физическая сила; 

3) стремление к славе. 

4. Каким образом два генерала оказались на необитаемом острове? (М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Как один мужик двух генералов прокормил») 

1) в результате кораблекрушения               

2) с помощью волшебника 

3) по щучьему велению, моему хотению   

4 ) прилетели на ковре-самолёте 

5. Где  служили два генерала? 

1) в казначействе        2) в военном ведомстве        3)в регистратуре            4) в армии 

6. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и 

бессердечным по отношению к солдату? 

1) искренне верит в необходимость жестокой расправы 

2) на балу надел «маску» добропорядочности 

3) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности 

7. Как генералы из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина отыскали на острове мужика? 

1) по следам, оставленным на песке                        2) по звукам балалайки                               3) по 

запаху мякинного хлеба                             4) по его крикам 

8. Выразительно-изобразительными средствами в строках  

«Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой»  

из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» являются: 

1) эпитет и олицетворение;  2) сравнение и метафора;   3) гипербола и постоянный эпитет. 

II.Задания для развёрнутого ответа (ответить на один вопрос на выбор). 

1. О чём могла думать героиня повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, 

посетившая могилу отца? 

2. Почему повествователь заканчивает повесть «Станционный смотритель» словами: «…не 

жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных»? 

3. С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца Калашникова из «Песни про 

купца Калашникова…» М.Ю. Лермонтова? 

4. Какие нравственные законы и правила нарушил Кирибеевич – герой «Песни про купца 

Калашникова…» М.Ю. Лермонтова? 

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 1 

2 2 

3 1 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 1 

 

Критерии оценивания: 1-8-по 1 б, задание 2 – 5 б   

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 7 ответов 2 (неудовлетворительно) 

7- 9 3 (удовлетворительно) 

10-11 4 (хорошо) 

12-13 5 (отлично) 

 



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

взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути в 

художественной литратуре 

1. Настоящее имя писателя М.Горького. 

2.  В чем состоит особенность композиции «Старуха Изергиль» ( легенда о Данко): 

а) «рассказ в рассказе»               б) «рассказ в повести»             в) «повесть в повести 

3.  Чем был наказан Ларра за свою чрезмерную гордость по отношению к другим людям: 

а) внешним уродством                б) бессмертием       в) безумием 

4.  Что сделал Данко, чтобы отчаявшиеся соплеменники собрались с силами и пошли за ним 

дальше: 

а) произнес воодушевляющую речь, и сердца людей зажглись 

б) вырвал собственное сердце и освещал им дорогу 

в) попросил местного ведуна призвать солнечную погоду 

5.  Что общего в судьбах старухи Изергиль и Данко: 

а) нашли счастье в любви             

б) стремились к богатству 

в) их жизнь посвящена любви к людям  

6.  Какова главная мысль произведения В.В. Маяковского « Хорошее отношение к 

лошадям» 

а) революция сделала людей злыми 

б) человек человеку волк 

в) надо быть добрее  

7. Лирический герой стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»: 

а)   испытывает чувство сострадания к попавшей в беду лошади 

б)   увлечен личными переживаниями 

в)   вместе со всеми потешается над упавшей лошадью. 

8. В стихотворении «Необычайное приключение» Маяковский утверждает, что: 

а) поэзия должна служить людям 

б) поэт возвышается над миром простых людей 

в) труд поэта тяжел, а судьба трагична. 

9. «В сто сорок солнц закат пылал», Маяковский использует: 

а)  метафору             б) гиперболу                в) сравнение 

10.  К какому социально-психологическому типу можно отнести главного героя рассказа 

«Тоска»: 

а) «лишний человек»              б) «маленький человек»            в) «человек в футляре 

11. С кем Иона  из рассказа «Тоска»  А.П.Чехова  смог поделиться своим горем: 

а) со своей собакой              б) ни с кем                    в) со своей лошадью  

12. Какая тема раскрывается Чеховом в рассказе «Тоска»: 

а) любви            б) любви к братьям нашим меньшим          в) человеческого равнодушия  

13.  В каком городе происходили  события, описанные в рассказе «Зеленая лампа» А.С.Грина? 

а) в Лондоне                     б)в Москве                    в) в Париже 

14. Что пообещал богач нищему в рассказе «Зеленая лампа»? 

а)  Что он оставит ему в наследство часть своего состояния                 

б) Что когда-то придёт человек и сделает нищего богатым  

в) Что откроет ему тайну, зачем в его окне каждый вечер должен гореть свет 

15. Где встретились богач и нищий в рассказе «Зеленая лампа»? 

а) в хосписе для бездомных               б) в больнице для бедных             в) в частной клинике 

16. Настоящее имя Юшки, героя рассказа А.Платонова «Юшка». 

а) Иван Петрович                б) Акакий Дмитриевич                  в) Ефим Дмитриевич  

17. Кто главный герой рассказа М.А.Шолохова «Родинка»? 

а) Ванька                  б) Николка                 в)Мишка 

18. Почему военком считал Николку счастливым? ( рассказ «Родинка») 

а) потому что Николка выходил целым из любого сражения 

б) из-за родинки, которая по примете должна принести счастье  



в) потому что Николке удавалось любое дело 

19. Что сделал отец после того, как поцеловал остывшие руки уитого сына? ( рассказ 

«Родинка») 

а) выстрелил себе в рот              б) выстрелил себе в сердце       в) выстрелилсебе в висок 

20. Дайте развернутый ответ (3-5предложений)на вопрос: «Что больше всего запомнилось в 

произведении «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» У.Старк и почему?» 

Ключи: 

1.А. М. Пешков   2 а     3б     4б     5в     6в    7а     8а       9б    10б 

11в        12в         13а          14в          15б          16в          17б         18б        19а 

Критерии оценивания: 1-19 по 1 б, задание 2 – 3 б   

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 11 ответов 2 (неудовлетворительно) 

15-11 3 (удовлетворительно) 

19-16 4 (хорошо) 

22-20 5 (отлично) 

 

 

8 класс 

Итоговый контроль. Произведения русской литературы второй половины XIX века 

1. Где происходит действие повести "Ася"? 

а) Франция       б) Россия        в) Германия       г) Италия 

2. От чьего имени ведется повествование в повести «Ася»? 

а) от лица Гагина       б) от лица господина Н.Н.        в) от лица автора         г)от лица Аси 

3.Соотнесите героев повести и их портретные характеристики 

1.Гагин  А. «Мне было тогда лет двадцать пять, дела давно 

минувших дней, как видите. Я только что вырвался на 

волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить 

мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне 

захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, 

молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы 

еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал 

что хотел, процветал, одним словом» 

2.Ася  Б. «…вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, 

впрочем пустая старушка…» 

3.Фрау Луизе В. «Девушка … показалась …очень миловидной. Было 

что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого 

круглого лица, с небольшим тонким носом, почти 

детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она 

была грациозно сложена» 

4.Господин Н.Н. Г. «… лицо, милое, ласковое, с большими мягкими 

глазами и мягкими курчавыми волосами…» 

 

4. Как на самом деле звали главную героиню повести «Ася»? 

а) Анна          б) Арина               в) Анастасия               г) Алевтина 

5. Укажите черты характера Аси. 

а) диковатая   б) способная на настоящую любовь  в) трусливая  г) лживая  д) чувствительная 

6. Кем Гагин приходится Асе? 

а) случайным знакомым             б) возлюбленным             в) братом             г) отцом 

7. Каким видом творчества занимался Гагин? 

а) живопись           б) скульптура            в) музыка                    г) литературное творчество 

А Б В Г 

    



8. Для чего господин Н.Н. путешествовал? 

а) для знакомства с другими людьми                           б) чтобы посмотреть мир божий 

в) для развлечений и удовольствий                              г) от скуки 

9. Что странного было в занятиях живописью господина Н.Н.? 

а) Он занимался неинтересным для него делом                   б) Он рисовал только пейзажи 

в) Он рисовал только карандашами                                       г) Он не закончил ни одного полотна 

10. Где происходит действие романа «Белые ночи»? 

а) в доме Настеньки              б) на набережной                в) за городом 

11.  Сколько ночей в романе «Белые ночи»? 

а) 1               б) 4                    в) 5 

12. Какое событие в произведении можно назвать кульминационным? 

а) свадьба Настеньки 

б) истории героев, рассказанные друг другу 

в) согласие Настеньки быть с мечтателем, появление жильца 

13. С кем остается Настенька в финале романа? 

а) с мечтателем                     б) с постояльцем                    в) одна 

14. Какая черта характера объединяет героев романа «Белые ночи»? 

а) оба влюбчивы                  б) оба мечтатели                       в) оба добры 

15. Что можно было встретить в Севастополе в описанное автором время?  

а) лагерную военную жизнь б)  Мирную жизнь в) И то, и другое 

16. Как выглядят люди в военном Севастополе? 

а) В угрюмом настроении           б) буднично                   в) в состоянии ожидания 

17. Где расположен военный госпиталь? 

а) в соборе       б) в доме, бывшем прежде Севастопольским собранием      в) в здании гимназии 

18. Что любят страдальцы из госпиталя? 

а) рассказывать про свои страдания        б)услышать слова любви и участия      в) и то, и другое 

19. Как потерял ногу солдат, рассказывающий о своем ранении на пятом бастионе?  

а) придавило пушкой                    б) оторвало снарядом               в) из-за гангрены 

20. Напишите сочинение-миниатюру (3-5 предложений) на тему» «Что нового открылось для 

меня, прочитав повесть  Ф.М. Достоевского «Белые ночи?».  

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

в б г,в,б,а а а,б,д в а б г б б в б б в б б в б 

Критерии оценивания: 20- 19- «5»; 18-14 - «4»; 13 -10-«3»;менее 10 - «2» 

 

Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой Отечественной войне 

1. Лейтмотивом главы «Переправа» являются слова  

а) «Берег левый, берег правый»             

б) «Переправа, переправа!» 

в) «Кому память, кому слава». 

2. Мастерство передачи разговорной речи в последней части гл. «Переправа» проявляется в:  

а) диалоге солдат, стоящих в дозоре 

б) торжественно-героическом тоне 

 в) правдивой картине войны 

3. Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле.» 

Как воспринимается эта строфа главы «Переправы»? 

а) описание тяжелого боя              б) напоминание о переправе            в) клятва, боевой призыв. 

4. В главе «О награде» Тёркин предстаёт человеком:  

а) тщеславным, жаждущим славы                        

б) простым, добрым и жизнерадостным 



в) мечтающим о невозможном 

5. В какой войне участвовал Теркин? 

а) Первая мировая              б) Финская             в) Польская кампания 

6. В главе «Гармонь» звучит:  

а) непреходящая печаль о погибших 

б) желание Тёркина поднять настроение товарищам 

в) жизнеутверждающая вера в силу духа русского солдата 

6. Кто подарил гармонь Теркину? 

а) танкисты                      б) связисты                в) разведчики 

7.  Теркин служил в: 

а) в артиллерийских войсках                 б) в пехотной роте                 в) в авиации 

8.  За что Теркину вручают орден? 

а) за то, что он вычислил немецкого шпиона 

б) за то, что он вынес нескольких раненых солдат из-под огня 

в) за то, что он сбил самолет из винтовки 

9.  Нынче мы в ответе 

     За Россию, за народ 

           И за все на свете. 

     От Ивана до Фомы, 

     Мертвые ль, живые, 

     Все мы вместе – это мы, 

           Тот народ, Россия. 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 

а) об огромных потерях на войне               б) о вине живых перед мертвыми 

в) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его страны 

10.  Глава «Два солдата» по своему колориту приближается к: 

а) бытовой сказке           б) балладе                   в) очерку 

11.  О каком времени идёт речь в произведении «Русский характер»: 

а) о войне, о событиях, случившихся с героем рассказа в Сталинграде 

б) о войне, о событиях, случившихся с героем рассказа на Курской дуге  

в) о войне, о событиях, случившихся с героем рассказа под Москвой 

12. Как, по мнению автора, меняется человек на войне: 

а) в тяжёлых условиях войны с человека,  словно шелуха слетает и он становится чище  

б) в тяжёлых условиях войны человек не контролирует себя 

в) в тяжёлых условиях войны любой человек поддается панике 

13. Егор Дремов до войны был: 

а) легкомысленным                б) строгого поведения                  в) человеком ненадежным 

14. В каком воинском звании служил Егор Дремов: 

а) капитан              б) сержант                   в) лейтенант  

15. Как Дремов получил ранение: 

а) обгорел в танке               б) попал под обстрел                в) подорвался на мине 

16. Кто первым в изуродованном бойце признал Егора Дремова: 

а) соседка                  б) отец                  в) мать  

17. Медсестра в госпитале, подав Дремову зеркало: 

а) улыбнулась                  б) покинула палату                  в) заплакала  

18. Как решилась судьба Егора на фронте после ранения: 

а) признали годным к строевой службе               б) признали годным лишь к нестроевой службе    

в) об этом ничего не сказано 

19. Где был подбит танк главного героя: 

а) на кукурузном поле                    б) на опушке леса                в) на пшеничном поле  

20. Сколько человек из экипажа главного героя были убиты сразу: 

а) 2                   б) 1                      в) 3 

21. Кто спас горящего Дремого: 

а) механик Трошкин              б) водитель Чувилев                  в) наводчик Пронин 



22.Откуда родом главный герой рассказа? 

а) Воронежская губерния                  б) Кубань                      в)Урюпинск 

23. Назовите возраст Андрея Соколова, когда началась война. 

а) 38 лет                    б) 41 год                       в) 46 лет 

24. Назовите воинскую специальность главного героя на фронте. 

а) артиллерист                 б) пехотинец                     в)шофер 

25. Где и когда оказался в плену Андрей Соколов? 

а) под Бугучаром – июль 1942 г.                        б) под Смоленском – декабрь 1942 г.                     

в) под Лозовеньками – в мае 1942 г. 

26. Каким образом Соколов попадает в плен? 

а) от разрыва снаряда потерял сознание и был захвачен врагом 

б) сам сдался в плен, видя безвыходное положение 

в) выполнил приказ командира и сложил оружие  

27.Что произошло во время ночевки пленных в церкви? 

а) фашисты расстреляли находившихся в церкви евреев 

б) Соколов спас от смерти незнакомого ему взводного 

в) Соколов пытался совершить побег 

28. Что делал Андрей Соколов, когда попал в плен? 

а) смирился со своей судьбой             б) ждал освобождения советскими войсками                       

в) всегда думал о побеге 

29. В каком году Андрей Соколов сумел освободится из плена? 

а) 1943 г.               б) 1944 г.               в) 1945 г. 

30. Каким образом главный герой освободился из плена? 

а) был освобожден советскими войсками 

б) оглушил немецкого офицера, на машине вырвался на нейтральную территорию 

в) во время строительства укреплений Соколову удалось незаметно выбраться из лагеря 

31. Как сложилась судьба главного героя после войны? 

а) вернулся домой, к своей семье 

б) семья Соколова погибла, он долго скитался по разным городам, пока не нашел в Урюпинске 

беспризорника Ванюшку 

в) семья Соколова погибла, он скитался по городам, сменил множество профессий, но теперь 

снова возвращается домой 

32. Сколько лет было Ванюше, когда рассказчик их встретил? 

а) 4-5                    б) 5-6                     в) 7-8 

33. Как поступает с Ванюшей Андрей Соколов? 

а) помогает материально                      б) оформляет в детский дом                  в) усыновляет 

34. Чему посвящен рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»? 

а) судьбе Андрея Соколова    б) судьбе одного из многих русских солдат       в) судьбе Ванюши 

35. Напишите развёрнутый ответ на вопрос: «Чему учат произведения о Велико  Отечественной 

войне?» 

Ключи: 

1б 6а 11б 16в 21б 26а 31б 

2а 7б 12а 17в 22а 27б 32б 

3в 8в 13б 18б 23б 28в 33в 

4б 9в 14в 19в 24в 29а 34б 

5б 10а 15а 20а 25в 30б  

Критерии оценивания: 

35-33- «5»                 32-22 - «4»               21-14 - «3»               менее 14 - «2» 

 

9 класс 

Итоговая контрольная работа по лирике и поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина 

1.   Назовите годы жизни А.С. Пушкина. 

А) 1802-1841                Б) 1789-1828                 В) 1799-1837                    Г) 1805-1840 

2. Укажите определение лирики: 



А) Род литературы, в котором художественный мир произведения отражает внутренние 

переживания лирического героя 

Б) Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого 

В) Размышления автора, не связанные с сюжетным повествованием, но включенные в 

произведение.  

3. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина? 

А) 5 мая              Б) 21 октября              В) 1 января              Г) 19 октября 

4. Укажите средство художественной выразительности: «мудрость мерцает и тлеет» 

5. Укажите средство художественной выразительности: «гордое терпенье», «скорбный 

труд» 

6. Какие темы были развернуты в элегии «К морю»? 

А) тема революционного преображения                       Б) тема природы 

В) тема свободы и несвободы                                         Г) патриотическая тема 

7. Назовите 2-3 стихотворения, относящиеся к любовной лирике А. С. Пушкина. 

8. Кому посвящено стихотворение? 

Я помню чудное мгновение: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное видение, 

Как гений чистой красоты… 

9. Назовите 2-3 стихотворения А. С. Пушкина, относящиеся к теме поэта и поэзии. 

10. Какое реальное  событие описывается в поэме «Медный всадник»? 

А) пожар              Б) наводнение                В) строительство Санкт-Петербурга 

 

10. Чем заканчивается поэма А.С. Пушкина «Медный всадник»? 
А) главный герой сходит с ума и умирает; 

Б) главный герой выздоравливает; 

В) главный герой пропадает без вести. 

11. Анализ стихотворения А. С. Пушкина "Пророк». 

Ключ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-метафора, 5-эпитет, 6-В, 8 –А. П.Керн, 10 – А. 

Критерии оценивания: 

№ задания Баллы  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 балл за каждое стихотворение.макс. 3 балла 

8 1 

9 1 балл за каждое стихотворение, макс. 3 балла 

10 1 

11 Макс. 5 баллов 

 19 баллов 

«5» - 19 баллов                   «4» - 15-18 баллов              «3» - 10- 14 баллов          «2» - 0-9 баллов 

 

Итоговая контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова 

1. Укажите годы жизни М. Ю. Лермонтова 

А. 1814 – 1841                                Б. 1824 – 1849                                       В. 1812 -1837 

2. В каком стихотворении поэт винил общество, себя, поколение в однообразной и скучной 

жизни? 

А. «Нищий»                 Б. «Родина»                       В. «Дума» 

3. О каком стихотворении М.Ю. Лермонтова А.И. Герцен сказал: «Душу поэта разбудил 

пистолетный выстрел, убивший Пушкина»?                                                                             

А. «Поэт»              Б. «Смерть поэта»        В. «Журналист, читатель и писатель» 



4.  Жанр романа «Герой нашего времени» определяется как 

А) социально-психологический роман                 Б) исторический 

В) авантюрный                                                       Г) роман странствий 

5. Печорина звали: 

А) Максим Максимыч                                  Б) Григорий Александрович 

В) Александр Григорьевич                          Г) Евгений Александрович 

6. Кто рассказывает историю Бэлы? 

А) Печорин               Б) автор                      В) сама героиня                  Г) Максим Максимыч 

7. Как сложилась судьба Бэлы? 

А) ее увез Казбич                                               Б) она осталась с Печориным  

В) она вернулась к своим родным                   Г) она умерла 

8. В какой из частей романа Печорин романтически увлечен девушкой-контрабандисткой, 

вольной дочерью природы? 

А) «Бэла»     Б) «Фаталист»      В) «Тамань»    Г) «Княжна Мэри»   Д) «Максим Максимыч» 

9. Укажите проблему, которой нет в романе Герой нашего времени» 

А) проблема положительного героя                       Б) проблема любви и дружбы 

В) проблема современного поколения                    Г) проблема отцов и детей 

10. Анализ стихотворения М. Ю Лермонтова «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»). 

Ключ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-А, 5-Б, 6-Г. 7-Г, 8-В, 9-Г. 

Критерии оценивания: 

№ задания Баллы  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 Макс. 5 баллов 

 14 баллов 

«5» - 14 баллов          «4» - 11-13 баллов           «3» - 8- 10 баллов                «2» - 0-7 баллов 

 

Итоговая контрольная работа по поэме «Мертвые души» 
1. Кто подсказал Н. В. Гоголю сюжет «Мертвых душ»? 

А) М. Ю. Лермонтов     Б) А. С. Пушкин      В) Л. Н. Толстой     Г) И. С. Тургенев 

2. Назовите жанр «Мертвых душ» 

А) Роман             Б) Поэма            В) Рассказ             Г) Повесть  

3. Назовите имя и отчество Чичикова 

А) Иван Павлович    Б) Павел Николаевич     В) Павел Иванович   Г) Петр Иванович 

4.  Чей это портрет? На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены 

приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и 

оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, 

был белокур, с голубыми глазами.  

А) Плюшкин               Б) Ноздрёв                 В) Манилов              Г) Собакевич 

5. Кто в поэме Н. В. Гоголя назван «прорехой на человечестве»? 
А) Плюшкин                    Б) Ноздрёв                 В) Манилов                    Г) Собакевич 

 6. Кто из помещиков показался Чичикову «весьма похожим на средней величины 

медведя»? 

7. Н. В. Гоголь писал: «Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого».  

Восстановите последовательность изображения помещиков в поэме. 



А) Собакевич              Б) Манилов            В) Ноздрёв             Г) Плюшкин           Д) Коробочка 

8. С какой целью Н. В. Гоголь вводит в произведение «Повесть о капитане Копейкине»?  

А) Показать бездуховность бюрократических законов 

Б) Изобразить жизнь столичного чиновничества 

В) Опровергнуть идею безнаказанности властей 

Г) Показать губительную власть денег 

9. С какой целью Чичиков скупает «мертвые 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 

10. Докажите или опровергните справедливость следующего высказывания. В 

подтверждение своей точки зрения  приведите не менее двух аргументов. Проследите, чтобы 

ваше высказывание было продуманным: имело законченный характер, было логично, 

доказательно, отличалось композиционной и речевой выразительностью.  

«Вещи и предметы, окружающие помещиков, изображенных в поэме, как бы несут на себе 

отпечаток характеров их хозяев. Гоголю порой достаточно нескольких штрихов, чтобы 

показать, что за личность перед нами. В то же время писатель умел так показать какую-

нибудь ничтожную житейскую мелочь, что сквозь неё проглядывала мысль о судьбах 

человечества». 

Ключ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-В, 5-А, 6-Собакевич, 7- БДВАГ, 8-Б, 9-В. 

Критерии оценивания: 

№ задания Баллы  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 Макс. 5 баллов 

 14 баллов 

«5» - 14 баллов              «4» - 11-13 баллов               «3» - 8- 10 баллов             «2» - 0-7 баллов 

 

Итоговая контрольная работа за год 

1. Древнерусская литература относится к  

А)  12 веку             Б) 11-13 векам              В) 11-17 векам. 

2. К произведениям древнерусской литературы относятся:   

А) «Повесть временных лет»                  Б) «Горе от ума»               В) «Слово о полку Игореве» 

Г) «Повесть о Петре и Февронии Муромских»                                Д) «Евгений Онегин» 

3.  Авторы русской литературы 18 века: 

А) М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б) Г. Р. Державин. «Фелица». 

В) М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г) Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д) Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

4. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». Кому из героев принадлежат следующие слова: 

1) «И дым Отечества нам сладок и приятен»-      А) Фамусов, Чацкий 

2) «Герой не моего романа»  -                                  Б) Лиза, Софья 

3) «Злые языки страшнее пистолета» -               В) Лиза, Софья 

4) «Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            Г) Молчалин, Фамусов) 



5. А.С.Пушкин родился… 

А)  в Москве;                   Б) в Санкт-Петербурге;                        В) в Михайловском. 

6. В лицее Пушкин написал: 
А) «Воспоминания в Царском Селе»            Б) «Деревня»                 В) «Лицинию» 

7. 19 октября в жизни А.С. Пушкина: 
А) день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями 

Б) день окончания Лицея 

8. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 
А) 27 января 1837 года                         Б) 6 июня 1837 года 

9. Фрагмент какого стихотворения А. С. Пушкина приведен ниже? 
9.1. Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

                                         А) «К Чаадаеву»                  Б) « К морю» 

 

9.2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

                                   А)  «Осень»                Б)  «В Сибирь» 

9.3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

                                 А) «Я вас любил»                        Б) «К ***» 

10. Роман «Евгений Онегин». О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 

10.1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

                                                 А) Евгений Онегин                      Б)  Владимир Ленский 

10.2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

                                               А) Евгений Онегин                    Б) Владимир Ленский 

 

10.3. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 



                                           А) Ольга Ларина                      Б) Татьяна Ларина 

 

10.4. Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

                                         А) Ольга Ларина                        Б) Татьяна Ларина 

 

11.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

11.1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 
А)  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

Б) И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

11.2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 
А) Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

Б) Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

11.3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским: 
А) В разборе строгом 

Он обвинял себя во многом… 

Б)                     …в это дело 

Вмешался старый дуэлист; 

Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

11.4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 
А) Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

Б) Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

12. М.Ю.Лермонтов. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже? 
12.1. Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

А)  «Поэт»                      Б) «Смерть Поэта» 

12.2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

А) «Родина»                      Б) «Молитва». 

13. Роман «Герой нашего времени». Главный герой романа – 

А)  Григорий Александрович Печорин                Б) Бэла                  В) Максим Максимыч 

14 .Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х 

годов 19 века, оказался «лишним человеком»?  

А) «не угадал цели в своей жизни…»                    Б) «не угадал этого назначения…». 

15. Н.В. Гоголь. Главный герой поэмы «Мертвые души»: 
А) собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России; 



Б) собирательный образ Родины; 

В) забитый, но трудолюбивый русский народ; 

Г) Чичиков. 

16. Завершите цитату: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»: 
А) «нет ответа»                          Б) «Не дает ответа» 

В) «Молчит Русь, только чудным звоном заливается колокольчик». 

Ключ:   

1- В            2-АВГ          3-АБГД           4- 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В      5-А 

6-А             7-А               8-А                   9. 9.1-А, 9.2-А, 9.3-А    10. 10.1-А, 10.2- Б, 10.3-А, 10.4-Б 

11. 11.1-Б, 11.2-А, 11.3-Б, 11.4-Б         12. 12.1- Б, 12.2-А         13-А 

14-Б           15-Г                    16-Б 

   Критерии оценивания:  

№ задания Максимальный балл 

1 1 

2 1 

3 4 

4 4 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 3 

10 4 

11 4 

12 2 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

 31 балл 

«5» - 30-31 балл           «4» - 23-29 баллов            «3» - 16- 22 баллов            «2» - 0-15 баллов



 

 

 

 


