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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» (для 5-9 классов) соответствует:  

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, приказ 

Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010, № 1577 в ред. от 31.12.2015). 

Составлена с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Федерального  перечня  учебников, включенных  в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки 

РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:, Программой общеобразовательных учреждений 

«Литература», рекомендованной Министерством образования РФ и авторская 

программа под редакцией  В.Я. Коровиной, 2014 г.   

- ООП ООО МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга на 2023 -2024учебный год 

(утвержденного решением педагогического совета (от31.08.2023 года Протокол № 60-

ОД). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Литература на этапе основного общего образования изучается в объеме 442 ч. В 

том числе: в 5 классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 ч.(3 часа в неделю), в 7 

классе – 68 ч (2 часа в неделю)., в 8 классе –68 ч(2часа в неделю)., в 9 классе- 102ч(3 

часа в неделю).  

Количество контрольных работ. 

5класс- 5 

6 класс- 5 

7 класс- 6 

8 класс-9 

9 класс- 7 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося 

к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Задачи изучения учебного предмета «Литература» 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 



 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 



представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 



выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 



(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 



диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 



 

Основные уровни сформированности читательской культуры. 

I уровень (5-6 классы) определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень (7-8 классы) сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы 

проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 



детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень (9 класс) определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 

«Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Мифологический эпос: «Калевала», героический эпос «Песнь о Роланде» 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений).Эпос 

Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 



литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности. 

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

представлений). 

Из русской литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

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

удалого купца Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

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

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа 

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

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

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 



М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира 

в «Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Нравственный смысл рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». 

И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

Из русской литературы ХХ века  

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А. Ахматовой, К. Симонова, А.Суркова, А.Твардовского и др. 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 



мерило нравственности человека 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы 

русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов ХХ века 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы  

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая 

основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 

8 класс 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 



самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика 

героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы 

на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 



«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лироэпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном 

материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 



произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 

их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

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

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 



Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

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

поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 



P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 



P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский) 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер .Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф 



эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 

плану. 

Вальтер Скотт.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

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

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).P.P. 

Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

9 класс 

Введение (1 ч.) – Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Раздел 1. Из древнерусской литературы (3 ч. + 1 ч.): Художественные 

особенности древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» как величайший 

памятник Древней Руси. Центральные образы и основная идея «Слова…». Сочинение 

по теме: «Центральные образы «Слова…» (выбор). Смоляне в древнерусской 

литературе. « Сказание о Борисе и Глебе». 

Раздел 2.Из русской литературы XVIII века (9 ч. + 1 ч.): Классицизм в русском и 

мировом искусстве. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные 

особенности оды «Вечернее размышление…». М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия…»: лейтмотивы. Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям 

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

поэзии. Квинт Гораций Флакк: слово о поэте. «К Мельпомене». Понятие о 

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

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

«Осень» и другие произведения писателя. Сочинение по теме: «Чем современна 

литература XVIII века?»  

Раздел 3.Из русской литературы XIX века (48 ч. + 6 ч.): Русские поэты первой 

половины XIX века. Литературная жизнь Смоленщины XVIII- начала XIX веков. А.А. 

Шаховский и Н.Н. Хмельницкий.В.А. Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение 

«Море» - романтические образы. В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии. 

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

главной героини. Я.Р. Кошелев. Легенды и предания Смоленской области. Исполнители 

фольклора. О.В. Трушина. Устное народное творчество. Собиратели и исследователи.  

В.Н.Добровольский, Н.Бер, П. Соболев. А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя 

(обзор). Комедия «Горе от ума»: творческая история создания. А.С. Грибоедов «Горе от 

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

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

«Горе от ума» в зеркале русской критики. Сочинение по теме: «Образы героев в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. А.С. Пушкин: тема свободы. А.С. Пушкин: любовь как гармония 

душ. А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. А.С. Пушкин: две Болдинские осени в 

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

теме: «Мотивы лирики А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа 

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

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



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

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

Онегин» в зеркале критики. Эссе по теме: «Мотивы поступков и взаимоотношений 

героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). М.Ю. Лермонтов: хронология 

жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта (с повторением 

ранее изученного). Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема любви в 

лирике М.Ю. Лермонтова. Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. Сочинение по 

теме: «В чём трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» (выбор). М.Ю. 

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

«Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим Максимыч»): загадки образа 

Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна 

Мери»). «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-композиционное 

значение повести. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь в жизни 

Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка критиков. Сочинение по 

теме: «В чём противоречивость характера Печорина?» (выбор). Н.В. Гоголь: жизнь и 

творчество (обзор). «Мёртвые души»: история создания. Система образов в поэме Н.В. 

Гоголя: мёртвые и живые души. Чичиков – новый герой эпохи или антигерой? Н.В. 

Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии России. Поэма «Мёртвые души» в зеркале 

русской критики. Сочинение по теме: «Мёртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя». 

Ф.М. Достоевский: слово о писателе. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип 

«петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». А.П. Чехов: слово о писателе. А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. 

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

Раздел 4.Из русской литературы XX века (1 ч.): Богатство и разнообразие 

жанров и направлений русской литературы XX века. 

Раздел 5.Из русской прозы XX века (обзор) (8 ч. + 2 ч.): Разнообразие видов и 

жанров прозаических произведений XX века, ведущие прозаики России. И.А. Бунин: 

слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи»: лиризм повествования. М.А. Булгаков: слово 

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

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

проблематика и приём гротеска в повести. М.Булгаков  «Записки юного врача», 

«Роковые яйца». У истоков народной фантастики 20 века. А.Беляев  «Человек-

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

названия. Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова. Н.Журкович 

«Соль». А.И. Солженицын: слово о писателе. А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин 

двор»: трагизм судьбы героини. Эссе по теме: «Нравственная проблематика в 

произведениях писателей XX века». Отзыв или рецензия на самостоятельно 

прочитанное произведение литературы XX века. 

Раздел 6. Из русской поэзии XX века (обзор) (11 ч. + 1 ч.): Пролетарская поэзия 

начала XX века. А.Гмырев, П.Арский,  В.Кириллов. Многообразие направлений жанров 

лирической поэзии. А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности лирики 

А.А. Блока. Образ родины в поэзии А.А. Блока. С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России 

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

Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. М. И. Цветаева: судьба и творчество. 

Особенности поэтики. А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, о 

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

Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви. А.Т. Твардовский: слово о 

поэте. Лирика о родине и природе. А.Т.Твардовский. Автобиография. Стихотворения. « 

Ради жизни на земле». К. Симонов. Стихи. Е. Марьенков. Н.И Рыленков. Война. Родная 

природа. Эссе по теме: «Поэт XX века».  

Раздел 7. Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор) (2 ч.): 



Песенная лирика. Народная основа песенной лирики Исаковского. Песни и романсы на 

стихи поэтов XIX и XX веков (обзор). «Строка, оборванная пулей». Стихи поэтов, 

погибших на Смоленщине. 

Раздел 8. Из зарубежной литературы (7 ч.): Античная лирика. Гораций: слово о 

поэте. «Я воздвиг памятник…». Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты): множественность смыслов поэмы. У. Шекспир: жизнь и 

творчество. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» 

(обзор): Гамлет как вечный образ мировой литературы. Философская глубина трагедии 

У. Шекспира «Гамлет». И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика особенностей 

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

трагедии. 

Раздел 7.Итоги года (1 ч.): Итоги курса литературы в 9 классе. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по литературе для 5-9 классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО 

через изучение литературы: 

- развития ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- развития ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- развития ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- развития ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- развития ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развития ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- развития ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развития ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- развития ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- развития ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

 

 



 

Тематический план 

7 класс 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 6   

3 Из древнерусской литературы 
2  1 

4 Из литературы XVIII века 
2  1 

5 Из литературы XIX века 26 3 1 

6 Из литературы XX века 23 1 1 

7 Из литературы народов России 1   

8 Из зарубежной литературы 
6  1 

9 Уроки итогового контроля 1  1 

 Итого 68 4 6 

 

 

Тематический план 

8 класс 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 2 1 1 

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из литературы XVIII века 3 2 1 

5 Из литературы XIX века 35 10 3 

6 Из русской литературы XX века 19 4 3 

7 Из зарубежной литературы 5   

8 Обобщение и контроль знаний за 

курс 8 класса 

1   

 Итого 68 17 8 

 

 

 

 



Тематический план 

9 класс 
 

№ Содержание Всего Сочинения Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Из древнерусской литературы 4 1 1 

3 Из русской литературы XVIII века 10 1 1 

4 Раздел 3. Из русской литературы  

XIX века 
54 6 1 

5 Раздел 4. Из русской литературы  

XX века 
1 - 1 

6 Раздел 5. Из русской прозы  XX 

века (обзор) 
10 2 1 

7 Раздел 6. Из русской поэзии  XX 

века (обзор) 
12 1  

8 Раздел 7. Песни и романсы на 

стихи поэтов XIX и XX веков 
2 -  

9 Раздел 8. Из зарубежной 

литературы 
7 - 1 

10 Итоги года 1 - 1 

 Итого 102 11 7 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Список литературы 

 

Кла

сс  

Учебники  Методический инструментарий 

6 

кла

сс 

1. Учебник в двух частях В.П. 

Полухина, В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И.Коровин 

Литература6классв2-хчастях с 

приложениемнаэлектронномносителе(

фонохрестоматия)– М.: Просвещение, 

2015 

1. В.П. Полухина «Читаем, думаем, 

спорим…» 

Дидактическиематериалы:6класс.

-М.:Просвещение, 

,2014 

2. В.П.Полухина«Читаем,думаем,спор

им…» 
Дидактическиематериалыпо 
литературе.-М. «Просвещение»2015 
3.Н.В.БеляеваЛитература5-

9классы.Поурочные разработки. -

М.: Просвещение, 2015. 

7 

кла

сс  

1. В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. Литература 7 класс. 

Учебник в 2-х частях с приложением 

на электронном носителе 

1..Р.Г.АхмадулинаЛитератураРабоча

ятетрадьв2-х частях 

2..В.Я.Коровина 
«Читаем,думаем,спорим…»-



(фонохрестоматия).- Москва 

:Просвещение, 2016 

2. Читаем,думаем,спорим…» 

Дидактические материалы по 

литературе-М.:Просвещение, 2013 

4. Н.В. Беляева Литература 5-9 

классы.Поурочныеразработки- 

М. «Просвещение»2014 

М.:Просвещение, 2013Дидактические 

материалы по литературе 

8 

кла

сс  

1 Учебник Коровина В.Я. Журавлёв 

В.П. Коровин В.И. 

Литература:8класс:Учебникв 2ч. 

сфонохрестоматией. - М. 

:Просвещение,2017 

1..В.Я.Коровина «Читаем, думаем, 

спорим…» 

Дидактическиематериалыполитератур

е8класс.-М.: Просвещение, 2014 

2. В.Я.Коровина,И.С.Збарский 
Литература8класс.Методическиесов

еты/подредакцией В.И.Коровина- 

М.:Просвещение2013 

Н.В.ЕгороваПоурочныеразработкипо

литературе8 класс.- М.: ВАКО, 2012 

9 

кла

сс 

Коровина В.Я. Литература. 9 кл.: Учеб. 

В 2 ч. Коровина В. Я., В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.– М. : Просвещение, 2019 

с приложением на электронном 

носителе (фонохрестоматия к учебнику) 

/ под ред. В. Я. Коровиной. 

 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

9 кл. — М.: Просвещение, 2007, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 9 

классе. Поурочные разработки: Кн. 

для учителя. — М.: Просвещение, 

2012. 

Беляева Н. В. Литература. 5—9 

классы. Проверочные работы. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 

классе: / О. А. Ерёмина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

2.Электронные образовательные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

 collection.edu.ru 

Универсальная энциклопедия. – Режим доступа: www.wikipedia.ru 

Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: www.krugosvet.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим 

доступа: www.feb-web.ru 

Электронные словари. – Режим доступа: www.slovari.ru 

Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа: www.rubricon.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

http://collection.edu.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.ru/


Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со 

школьниками http://edu.of.ru/zaoch/ 

Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного 

обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp 

Универсальная энциклопедия «Википедия» www.wikipedia.ru 

ФГБНУ «ФИПИ»  fipi.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-cjllection.edu.ru 

3 Критерии и нормы оценивание обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериямивпределахпрограммыданногокласса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умениеобъяснятьвзаимосвязьсобытий,характерипоступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ,обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характери поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов,свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однакодопускаетсяодна-двенеточностивответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании 

ипониманиитекстаизучаемогопроизведения;уменииобъяснитьвзаимосвязьосн

овныхсобытий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средствв раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/profil/default.asp


умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текстпроизведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средствв раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценкасочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 

2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,исходя 

из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

точностьибогатстволексики,умениепользоватьсяизобразительнымисредствами 

языка. 

Оценказаграмотностьсочинениявыставляетсявсоответствиис«Нормамиоценки 

знаний,уменийинавыковучащихсяпорусскомуязыку». 

Отметка«5»ставитсяза сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; 

стройноепокомпозиции,логичноеипоследовательноевизложениимыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускаетсянезначительнаянеточностьвсодержании,один-

дваречевыхнедочета. 

Отметка«4»ставитсяза сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичноеипоследовательноеизложениесодержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 



Отметка«3»ставитсязасочинение,в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживаетсявладениеосновамиписьменнойречи; 

вработеимеетсянеболеечетырехнедочетоввсодержанииипятиречевыхнедочето

в. 

Отметка«2»ставитсязасочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Оценкатестовых работ. 

Припроведениитестовыхработполитературекритерииоценокследующие: 
«5»-90 – 100%; 

«4»-78 – 89%; 

«3»-60 – 77%; 

«2»- менее59%. 

Оценкавыразительногочтенияхудожественных произведений 

Отметка«5»ставится,если: 
- текстлитературногопроизведениявоспроизведенбезошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает 

четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для 

добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик 

владеет умением «читать 

знакипрепинания»,вернорасставляетлогическиеударения,определяетместоих

арактерпаузв тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения 

(громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной 

выразительностью: ученик воссоздает чувства в чтении - «рисует 

интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, 

финальные. 

Отметка«4»ставится,если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, 

которые ученик исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике 

чтения и к эмоционально-образной выразительности исполнения 

литературного произведения. 

Отметка«3»ставится,если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в 

зависимости от размера исполняемого произведения), ученику требуется 

подсказка учителя, при этом требования к технике речи, к логике чтения в 

основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает 



четко, внятно, но не владеет умением «читатьзнакипрепинания», 

расставлятьлогические ударения,паузы,читает монотонно, 

неэмоционально. 

Критерииоцениванияпересказа 

1. Ошибкивсодержании 
- пропускважногосмысловогозвена 

- пропускнесколькихсмысловыхзвеньев 

- «сжатие»текста 

- фактическиеискажения 

- нарушениелогическойпоследовательности(перестановки) 

2. Грамматическоеиречевоеоформление 

- затруднениесначаломпересказа 

- отсутствиеграмматическогозавершениятекста 

- отсутствие(нарушение)связеймеждупредложениямиичастями 

- грамматическиеошибки 

- речевыеошибки 

3. Общеевпечатление 

- «безадресность»пересказа 

- невыразительностьпересказа 

Оценкаподробногопересказаосуществляетсяпоследующимкритериям: 

- точноеиполноевоспроизведениесюжетнойлинии(илипредметаописания); 

- последовательностьизложениясобытий; 

- наличиеилиотсутствиеличностногоотношенияксобытиям(поступку,герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или 

образная; лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение 

одного и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных 

слов, употребление слова внеточном значении, нарушение общепринятой 

сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 
Отметка«5»ставится,если 

1) содержаниеработыполностьюсоответствуеттемеизаданию; 

2) фактическиеошибкиотсутствуют; 

3) содержаниеизлагаетсяпоследовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием

 используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнутостилевоеединствоивыразительность текста. 

Отметка«4»ставится,если 
I)содержаниеработывосновномсоответствуеттемеизаданию(имеютсянезначитель

ныеотклонения от темы); 

2) содержаниевосновномдостоверно,ноимеютсяединичныефактическиенеточности; 

3) имеютсянезначительныенарушенияпоследовательностивизложениимыслей; 

4) лексическийиграмматическийстройречидостаточноразнообразен; 

5) стильработыотличаетсяединствомидостаточнойвыразительностью. 

Отметка«3»ставится,если 

1) вработедопущенысущественныеотклоненияоттемыизадания; 
2)

 работадостовернавглавном,новнейимеютсяотдельныенарушенияпоследовате

льностиизложения; 

3) допущеныотдельныенарушенияпоследовательностиизложения; 

4)

 беденсловарьиоднообразныупотребляемыесинтаксическиеконструкции,встр

ечаетсянеправильное словоупотребление; 



5) стильработынеотличаетсяединством,речьнедостаточновыразительна. 

Отметка«2»ставится,если 

1) работанесоответствуеттемеизаданию; 

2) допущеномногофактическихнеточностей; 
3)

 нарушенапоследовательностьизложениямыслейвовсехчастяхработы,отсутств

уетсвязьмежду ними, работа не соответствует плану; 

4) крайнебеденсловарь,частыслучаинеправильногословоупотребления; 
5) нарушеностилевоеединствотекста. 

 

Оценкаписьменных работ 

(отзыв,рецензия,тезисы,конспект) 

Любоевысказываниеучащихсявписьменнойформеследуетоценивать,учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерииоценкиписьменных работ: 

- соответствиеработыученикатемеиосновноймысли; 

- полнотараскрытиятемы; 

-

 правильностьфактическогоматериала:отборсущественныхфактовисв

еденийдля раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательностьизложения,соблюдениепричинно-

следственныхсвязей,наличие обобщений и выводов. 

Приоценкеречевогооформленияписьменныхработучитывается: 

- разнообразиесловаряиграмматическогострояречи; 

- стилевоеединствоивыразительностьречи; 

- числоречевыхнедочетов; 

- количествоорфографических,пунктуационныхиграмматическихошибок 

Основныекритерииоценки 

Оценк
а 

Критериио
ценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая 

на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, 

предлагаетсвоеобъяснениееесмысла,выдвигаяглавныйтезис,приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактическиеошибкиинеточностивответе отсутствуют. 
«4» Учащийсяобнаруживаетпониманиеспецификизаданияи,отвечаяна 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, 

предлагаетсвоеобъяснениееесмысла,ограничиваясьтолькотезисом,не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактическиенеточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и 

понимание 

проблемы,предложеннойввопросе,ноотвечаетнавопросповерхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 

более 

двухфактическихнеточностей. 
«2» Учащийсянеобнаруживаетпониманиепроблемы,предложеннойв 

вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематикипроизведения. 



Критерииоценкиречевогооформленияписьменныхработ 

Оценк
а 

Критериио
ценки 

«5» Вцеломвработедопускается 1–2речевыхнедочета. 
1орфографическая,или1пунктуационная,или1грамматическаяошибка. 

«4» Вцеломвработедопускается неболее3 –4речевыхнедочетов. 

2 орфографическиеи2пунктуационныеошибки,или1орфографическаяи 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» Вцеломвработедопускается не более5речевыхнедочетов. 
4

орфографическиеи4пунктуационныеошибки,или3орфографические

и 

5

 пунктуационныхошибок,или7пунктуационныхприотсутствииорф

ографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Вцеломвработедопущенодо7речевыхнедочетов. 
7орфографическихи7пунктуационныхошибок,или6орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Рекомендуетсяследующийпримерныйобъемучен

ическихработ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия–3-4страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: 

- новизнатекста; 

- обоснованностьвыбораисточника; 

- степеньраскрытиясущностивопроса; 

-

 соблюдениятребован

ийкоформлению. 

Новизна текста: 

а)актуальностьтемы исследования; 

б)новизнаисамостоятельностьвпостановкепроблемы,формулированиеновогоас

пекта известной проблемы; 

в)умениеработатьслитературой,систематизироватьиструктуриро

ватьматериал; г) самостоятельность оценок и суждений; 

д)стилевоеединствотекста͵единствожанров

ыхчерт. Степень раскрытия сущности 

вопроса: 

а)соответствиепланатемереферата; 

б)соответствиесодержаниятемеип

лануреферата; в) полнота и 



глубина знаний по теме; 

г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизрения

поодному вопросу 

Обоснованностьвыбораисточников: 

а)оценкаиспользованнойлитературы:привлеченыли 

наиболееизвестныеработыпотемеисследования(вт.ч.журнальныепубликации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдениетребованийк оформлению: 

а)наскольковернооформленыссылкинаиспользуемуюлитературу,списо

клитературы; 

б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пун

ктуационной, 

стилистическойкультуры),владение

терминологией; 

в)соблюдениетребованийкоб

ъёмуреферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного 

срока. Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализразличных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

4  

Промежуточная аттестация по литературе в 7 классе 

 

I вариант 

1.  Жанр фольклора:  А) сказка     Б) поэма      В) рассказ 

2. За что бился в бою купец Калашников? 

А) за младших братьев      Б) за честь семьи   В) за родину 

3. Кого называла бабушка «диким племенем»? (по повести М.Горького «Детство) 

А) дядьев Алёши      Б) Алёшу с матерью        В) Цыганка 

4. Какова тема повести «Тарас Бульба»? 

А) героическая борьба за независимость 

Б) история семьи Тараса Бульбы 

В) быт и нравы Запорожской Сечи 



5. Определите художественный приём, используемый автором в строках: «Течёт за 

каплищей каплища» 

А) эпитет             Б) метафора                  В) гипербола 

6. Напишите пропущенное слово: экспозиция,  … , кульминация, развязка. 

7.  Чей это портрет: «…вся она тёмная, но светилась изнутри – через глаза – 

неугасимым, весёлым и тёплым светом…»? (по повести М.Горького «Детство») 

8. Почему повесть Н.Лескова называется «Левша»? 

9. Напишите 2-3 названия произведений писателей XIX-XX века, в которых 

раскрывается тема милосердия, сочувствия к слабым, обездоленным людям или «братьям 

нашим меньшим». 

10. Охарактеризуйте Остапа.(3-5 предложен 

II вариант 

1. Жанр фольклора: А) былина    Б) поэма      В) повесть 

  

2. Купец Калашников защищает: 

 А) красоту своей жены      Б) свою честь          В) честь семьи, рода 

3. «Свинцовые мерзости жизни» - это… 

А) сиротство Алёши 

Б) жадность и несправедливость деда 

В) жизнь целого социального строя, к которому принадлежали и Каширины, и Алёша с 

матерью 

4. Тема повести Н.Гоголя «Шинель» 

А) тема человеческого одиночества 

Б) воровство шинели 

В) экономия денег 

5.  Определите художественный приём, используемый автором в строках: «Какая-то 

общая звериная тоска вылилась в меня» 

А) метафора           Б) эпитет          В) аллегория 

6. Напишите пропущенное слово: экспозиция,  завязка,  кульминация, ….. 

7. Чей это портрет: «Сухонький старичок  …  с рыжей, как золото, бородкой, с 

птичьим носом и зелёными глазками…»? (по повести М.Горького «Детство») 

8. Почему рассказ А.Чехова называется «Хамелеон»? 

9. Напишите 2-3 названия произведений писателей XIX-XX века, в которых 

раскрывается тема милосердия, сочувствия к слабым, обездоленным людям или «братьям 

нашим меньшим». 

10. Охарактеризуйте Андрия (3 – 5 предложений) 

Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе 

Вариант 1. 

Часть 1 

1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма 

б) былина 

в) народная песня 

г) сказка 

2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов 

б) Князь Потёмкин 

в) Ермак Тимофеевич 

г) Емельян Пугачев 

3. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим 

наукам? 

а) Вральман 



б) Кутейкин 

в) Стародум 

г) Цыфиркин 

4. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

а) Госпожа Простакова 

б) Милон 

в) Софья 

г) Митрофанушка 

д) Правдин 

г) Вральман 

 

5. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

6. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице 

б) о Соколе и Змее 

в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

 

7. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские 

шаровары». 

а) Зурин 

б) Алексей Швабрин 

в) Савельич 

г) Емельян Пугачёв 

 

8. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада 

б)элегия 

в)поэма-исповедь 

г)притча 

 

9. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г)  захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

 

10. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии 

б) в Персии 

в) в Азербайджане 

г) в Турции 

 

11. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 

а) в Москве, 



б) в Тульской губернии, 

в) в уездном городе 

г) в Петербурге 

 

12. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись» 

б) «На всякого мудреца довольно простоты» 

в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

 

13. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке 

б) старушка не хотела отдавать долг франту; 

в) у старушки заболела внучка 

 

14. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий 

Тёркин»? 

а) с Рязанщины; 

б) с Орловщины 

в) со Смоленщины 

 

15. Какое произведение принадлежит В.П. Астафьеву? 

а) «Фотография, на которой меня нет» 

б) «Возвращение» 

в) «Пенсне» 

Часть 2. 

16. Построение художественного произведения – 

это…_______________________________________________________________ 

 

17. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, 

сатирическим или ироническим 

содержанием?_________________________________________________ 

 

18. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении, – 

это…______________________________ 

 

19. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 

А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения 

2. Экспозиция 

Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 

произведении 

3. Развязка 

В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка 

Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация 

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после 

изображённых событий 

20. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва 

2. Поездка Гринёва в Оренбург 

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 



4. Дуэль Гринёва со Швабриным 

5. Буран в степи 

Ответ_________________________________________________________ 

Часть С. 

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, 

которое выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое сочинение 

(15-20 предложений) 

 

С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? 

Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою 

точку зрения по одному прочитанному произведению 

 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах 

заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с 

нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? 

Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

Промежуточная аттестация по литературе в 9 классе 

Задания с выбором ответа. 

А1. В основе произведения «Слово о полку Игореве»: 

а) сражение с половцами; б) Куликовская битва; в) Ледовое побоище. 

А2. Переводчик «Слова о полку Игореве» 

а) А.С. Пушкин; б) Д.С. Лихачев; в) А.А.Блок. 

А3. Перенос значения по сходству называется 

а) метафорой; б) сравнением; в) эпитетом. 

А4. Сонет – это стихотворение из 

а) 8 строк; б) 14 строк; в) 12 строк. 

А5. Кому принадлежат слова: «Служить бы рад – прислуживаться тошно»? 

а) Молчалину; б) Скалозубу; в) Чацкому. 

А6. Определите композицию произведения М. А. Шолохова «Судьба человека»: 

а) рассказ в рассказе; б) быль; в) драма. 

А7. Как звали Печорина? 

а) Максим Максимович; б) Сергей Александрович; в) Григорий Александрович. 

А8. Кто является автором стихотворения: 

О, я хочу безумно жить: 

Всё сущее – увековечить, 

Безличное – вочеловечить, 

Несбывшееся – воплотить!.. 

а) М. Цветаева; б) А. Блок; в) Б. Пастернак. 

А9. Кто является автором стихотворения: 

Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты – в ризах образа… 

а) А.А. Ахматова; б) Ф.И. Тютчев; в) С.А. Есенин. 

А10. По описанию жилища героев поэмы «Мертвые души» определите, кому оно 

принадлежит: 

«Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими – то 

птицами, зеркала с тёмными рамками… за всяким зеркалом заложены были или письмо, 

или старая колода карт, или чулок». 

а) Коробочке»; 

б) Плюшкину; 

в) Собакевичу. 

А11. Кому из героев поэмы «Мертвые души» соответствует приведенная характеристика: 



«Он ему на этот раз показался похожим на средней величины медведя…» 

а) Манилов; б) Ноздрев; в) Собакевич. 

А12. Первоначальное название рассказа «Матрёнин двор»: 

а) «Матренины страдания»; б) «Не стоит село без праведника»; в) «Житие Матрёны». 

А13. О ком в стихотворении «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтов сказал: 

«Увял торжественный венок…»? 

а) А.А. Фет; б) Л.Н. Толстой; в) А.С. Пушкин. 

А14. За что Данте был изгнан из Флоренции? 

а) за цвет кожи; б) за создание «Божественной комедии»; в) за принадлежность к 

гибеллинам. 

Задания с кратким ответом. 

В 1. В чём заключается основное свойство классицизма? 

В 2. Кому посвящено стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...»? 

В 3. К какому персонажу комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» относится: «и 

золотоймешок, и метит в генералы»? 

В 4. Определите жанр стихотворения А.С. Пушкина «Пущину». 

В 5. Назовите произведение М.Ю. Лермонтова, в котором высказано это суждение о 

молодёжи: 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее – иль пусто, иль темно… 

Задания с развернутым ответом 

Дайте развёрнутый ответ на один из предложенных вопросов (не менее 55 слов). 

С1. Почему Н.В. Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой? Докажите. 

С 2. Моё любимое стихотворение А.С. Пушкина. 
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