
 
 
 

 
 
 
 



 
Введение 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов класса разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ «СОШ №9 
г.Вологды, программы по литературе 5—9 классы, авторы программы/ авт.-сост. 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – (ФГОС. 
Инновационная школа).  
 Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 
опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 
основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью 
начального образования. Курс литературы выстраивается с учётом коммуникативно-
деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле 
которых происходит изучение произведений, художественное восприятие 
произведений, освоение теоретико-литературными понятиями, изучение научных, 
литературно-критических статей, развитие личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий 
Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  
 Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 
М.: ООО  
2. Цель изучения учебного предмета. «Русское слово – учебник», 2012. – (ФГОС. 
Инновационная школа);  
литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-
сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. 
Инновационная школа);  
мультимедийное приложение к учебнику;  
Соловьёва, Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: в 2 
ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2013. – (ФГОС. Инновационная школа);  
Г.С. Меркин Литература 6 класс. Учебник в 2-х частяхМ. «Русское слово», 2005г. 
Г.С. Меркин Литература.7 класс Учебник в 2-х частяхМ. «Русское слово», 2006г.; 
Г.С. Меркин Литература. 8 класс. Учебник в 2-х частях М. «Русское слово», 2008г.; 
Г.С. Меркин Литература 9 класс. Учебник в 2-х частях М. «Русское слово», 2009г. 
 
  :Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. Изучение предмета «Литература» направлено на достижение 
следующих целей:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 
 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; - поэтапное, последовательное 
формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 
 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 



 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  
 
3.Структура учебного предмета. 
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе 
(древнерусская 
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 
Основные разделы дисциплины. 
1.Мифология. 
2.Устное народное творчество. 
3.Древнерусская литература. 
4.Басни народов мира. 
5.Литература XIX века. 
6.Литрература ХIХ века. 
7.Зарубежная литература. 
4.Основные образовательные технологии: 

  В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 
инновационные технологии: В процессе изучения дисциплины используется как 
традиционные,так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного 
обучения ,технология развития критического мышления. 
Требования к результатам освоения учебного предмет 

   Личностные результаты: 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
- формирование читательского мастерства: 
- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 
отношение к прочитанному; 
- овладение навыками литературных игр; 
- овладение навыками работы над проектом; 
- формирование собственного мнения; 
- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 
Метапредметные результаты: 
- овладение техникой составления плана; 
- овладение различными типами пересказа; 
- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 
целесообразное использование цитирования; 
- умение формулировать доказательные выводы; 
- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
3) в коммуникативной сфере: 



4) в эстетической сфере: 
6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

Учебный план МОУ СОШ №9 отводит на изучение курса литературы 
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 
442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 
классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 
 

 
7.Формы контроля. Промежуточная аттестация согласно Положению МОУ «СОШ 
№9» «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся» проводится в конце каждого года в форме 
контрольных(тестовых работ) работ. 

 

 

 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 
неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации; золотой фонд 
русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются 
животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным 
кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. В учебном 
предмете «Литература» особое внимание уделено необходимости формирования у 
учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих 
способностей. 
Учебный предмет способствует средствами художественной литературы, 
литературоведения и литературной критики обеспечивать: 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
• понимание литературы как одной из основных национально -культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
• 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, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического 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. 
Личностные результаты обучения 
• формировать понимание важности процесса обучения; 



• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 
из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 
развития и успешного обучения; 
• формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
• формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 
• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 
семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и характеристики (анализа) текста; 
• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
• развивать морально-этические представления, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; 
• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 
опытом; 
• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 
соотносить его с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 
• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения; 
• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Литература»; 
- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 
групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 
характеристики текста; 
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 
чтении и обсуждении художественных произведений; 
- формировать умение определять общую цель и пути е достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности; 
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 
текстов, между литературными текстами и другими видами искусств; 
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 
Предметные результаты обучения: 
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 
слова; 
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный пересказ, выборочный, 
краткий); 
- способствовать совершенствованию читательского опыта; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 
том числе, досуговому, чтению; 
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 
нужной книги по теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих 
работ и т.д.); 
- развивать интерес к творчеству; 
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 
литературы различных типов; 
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров; 
- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов; 
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 
• 5  класс 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 



• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки. Ученик получит возможность 
научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
• 6  класс 
Ученик научится: 
• видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 
характерные для былин художественные приёмы; 
Ученик получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
• 7  класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 
и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
• 8 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 
и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 



• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 
с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 
выбор. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
• 9  класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
Ученик получит возможность научиться: 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 
для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исслеДовательскую Деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 
• 5 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 
характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 



• вести самостоятельную проектно-исслеДовательскую Деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 
• 6 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произвеДения, аДекватный жанрово-роДовой прироДе 
хуДожественного текста; 
• Дифференцировать элементы поэтики хуДожественного текста, виДеть их 
хуДожественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
• оценивать интерпретацию хуДожественного текста, созДанную среДствами 
Других искусств; 
• вести самостоятельную проектно-исслеДовательскую Деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исслеДовательского 
характера, реферат, проект). 
• 7 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произвеДения, аДекватный жанрово-роДовой прироДе 
хуДожественного текста; 
• Дифференцировать элементы поэтики хуДожественного текста, виДеть их 
хуДожественную и смысловую функцию; 



• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
• оценивать интерпретацию хуДожественного текста, созДанную среДствами 
Других искусств; 
• созДавать собственную интерпретацию изученного текста среДствами Других 
искусств; 
• сопоставлять произвеДения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
поД руковоДством учителя), опреДеляя линии сопоставления, выбирая аспект Для 
сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исслеДовательскую Деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исслеДовательского 
характера, реферат, проект). 
• 8 -9 класс 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 
для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исслеДовательскую Деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература» 
• 5 класс 

Введение (1 ЧАС). Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 
(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. 



Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. Особенности 
работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 
произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 
справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии (2 ЧАСА) Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная 
форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 
«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 
мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 
пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 
пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 
искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и 
предания Вологодского края. Финно - угорский эпос 

Понятие о мифе. Отражение мифов в произведениях народного творчества. Эпос 
как род литературы. Эпическая поэма как жанр древней словесности. 
Первоначальное понятие об эпосе и эпической поэме. 

«Калевала» - карело-финский эпос. История создания «Калевалы». Элиас 
Леннрот - собиратель карело-финского эпоса в Финляндии и в Олонецкой губернии. 
Сюжетные линии и персонажи «Калевалы». Создание мира небесной девой Иль- 
матар (из руны первой). Образ яйца как символа жизни, первоначала Вселенной, 
зародыша всего сущего, из которого происходит мир. Славянский миф о сотворении 
Земли из яйца в обработке А. Н. Афанасьева. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 
стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества. Истоки устного народного творчества, его 
основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 
зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 
возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 
Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 
«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и 
реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 
сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 
афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 
волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 
постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 
персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 
сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 
кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: Богатство фольклорных традиций на территории Вологодского 
края. 

Сказка как жанр устного народного творчества, ее жанровые признаки: 
установка на вымысел, нравоучительность, сюжетность. Разные типы сказок: 
волшебные, социально-бытовые, сказки о животных. Выражение в сказках характера 
народа, его психологии, жизненной позиции. Воспитательное воздействие сказок. 



Собирание и собиратели сказок. Сборник «Народные русские сказки» А. Н. 
Афанасьева. «Морозко» и «Перышко Фи- ниста ясна Сокола» - лучшие образцы 
волшебных сказок в сборнике Афанасьева, записанные на территории Вологодского 
края. 

Сходство и различие вариантов сказки «Морозко». Особенности речи 
рассказчика. «Государь, поп и работник» — образец бытовой сказки. «Байка о щуке 
зубастой» — образец сказки о животных. 

Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, прибаутки, частушки, загадки, 
потешки. 

сказки и другие жанры фольклора в Вологодском крае. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 
Из древнерусской литературы Создание первичных представлений о 

древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» («Расселение славян», 
«Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты 
жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 
произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: «Вологодский клад» Владимира Аринина (сказки, легенды, 

исторические предания). Сведения об авторе. Вологодские легенды в переложении 
Владимира Аринина: происхождение города и его названия («Начало Вологды»), 
защитники и покровители Вологды («Аника-воин помог», «Воины в белых 
одеждах»), мастера- умельцы Вологодчины. Этимология слова ВологДа. 
Художественный вымысел, историческая достоверность в легендах и преданиях. 
Летописное сказание о начале Вологды. 

Басни народов мира. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и 
Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 
хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самона-деянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 
Русская басня в XX веке. 

• К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под 
Дубом» и др. по выбору. Тема 

тика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный 
мир басен И.А. Крылова. 

• В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 



Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 
на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации 
басен И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова. 

Краеведение: сбор материалов о баснописцах региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
Из литературы XIX века. 
А.С. ПУШКИН.Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях 

поэта.Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна.Стихотворение 
«Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богаты-рях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и 
зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, 
подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 
Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть;письменный ответ 
на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 
Пушкина. 

Краеведение: «Маленькие истории»: Сказки Рихарда фон Фолькманна 
(литературный псевдоним - Рихард Леандер) в переводе и обработке Р. А. 
Балакшина. Краткие сведения о писателе и переводчике. «Богач и бедняк», 
«Волшебное кольцо». Человеческие пороки и народная мудрость в сказках Р. фон 
Фолькманна. Роль детали в раскрытии сказочного образа, нравственный смысл 
сказок. 

Стихотворные переложения русских народных сказок А. А. Брянчанинова. 
Сведения об авторе. Фольклорная основа и приметы литературной сказки в 
произведениях А. А. Брянчанинова «Волшебный конь», «Белая уточка». 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание 
сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе. М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 
желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» Ф.И. Тютчев. «Весенняя 
гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет. «Чудная 
картина...», И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение 
«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат 
в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 
История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 
тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 
учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров 
кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с 
иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; 
репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве 
Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 
повести. 



Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 
художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, 
портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для 
изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 
творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 
Н.В.Гоголя»; репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 
инсценирование фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ.Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 
творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два 
богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 
второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика 
рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме 
художественного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие 
представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 
рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 
(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины 
(конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. 
Сцена из крепостного быта». 

Н.А. НЕКРАСОВ.Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские 
дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 
стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 
строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 
Л.Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и 
основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа 
в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 
характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; 
завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 
по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач 

А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы 
«Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; 
отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 
ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 
градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 
отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Из литературы XX века. И.А. БУНИН. Детские годы И.А. Бунина. Семейные 

традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. 



Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 
раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 
Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-
эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные 
средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 
животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ 
на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева 
«Масленица». 

Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: 
основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в 
жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 
А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 
Краеведение: вологодский период жизни А.И.Куприна. Рассказ —Чудесный 

доктор— 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК. Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. 

Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц 
встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов, альтернативное изложение. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. 

Сумерки». 
С.А. ЕСЕНИН. Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», 
«Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая 
родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 
представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 
Краеведение: Проза и лирическая поэзия вологодских авторов XIX-XX веков о 

родной природе. Образ малой родины в творчестве вологодских поэтов: 
Ф.П.Савинов «Родное» («Слышу пенье жаворонка...»), 
• Я.Яшин «На Бобришном угоре», Н.П.Сидорова «Белое ровное спящее поле...», 
«Радуга», С.В.Чухин «Она чиста, дороженька лесная!», «Снегу светлому 
поклоняюсь...», «Кажись, и чудо невелико...». Красота родной природы. Связь 
человека и природы, человека и родины. Лирический герой и выражение его 
настроения в произведениях. Изобразительность и музыкальность поэзии. 

Тема бережного отношения к Родине в стихотворениях О.А.Фокиной «Храни 
огонь родного очага...» и С.В.Викулова «Она не скажет...». Смысл названия 
стихотворения А.А.Романова «Русский Север». 



А.П. ПЛАТОНОВ. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы 
«Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе 
начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 
А.Пластова «Сенокос». 

П.П. БАЖОВ. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек 
труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 
художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 
афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

В.Переплетчикова «Урал». 
Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: 

тема,система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое 
в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 

вопрос, инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века. Час поэзии «Поэзия и 
проза XX века о родной природе»: 
• Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов. «Песня 
соловья»; В.И. Белов. «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» 
(отрывок). 

Краеведение :рассказы вологодских писателей о животных. В.П.Астафьев 
«Милаха и кот Громило», «Гуси в полынье». В.И.Белов «Валдай и Кузя», «Кот 
Рыжко», «Счастливого плаванья», «Выручил» (из книги «Рассказы о всякой 
живности»). И.Д.Полуянов «С чужого плеча», «На просеке», «Подарки» (из книги 
«Месяцеслов»). Ю.М.Леднев «Чивик-чивик!», «Скворчонок Чир». Мастерство 
писателей в изображении мира животных. 

Воспитание любви ко всему живому. 
Из зарубежной литературы. Д. ДЕФО.Краткие сведения о писателе. Роман 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 
(отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 
доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя красота, благодарность. 
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 



М. ТВЕН. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 
мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за 

огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. 
Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 
человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание 

о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 
А. ЛИНДГРЕН. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения 
Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 
Краеведение: тема Великой Отечественной войны в лирике вологодских 

авторов. Осмысление подвига и трагедии народа в произведениях Ю. М. Леднева. 
Война в жизни поэта. Воспоминания об отце. Отрывок из поэмы «Отец». 
Лирический герой поэмы. 

Тема памяти. Патриотический пафос и автобиографичность стихотворений Ю. 
М. Леднева о военном времени («Картошка», «Вы память этой женщины не 
троньте...»). Стихотворение «Аналфо» - поэтическое посвящение И. А. Ожерелкову. 
Чувство причастности поэта к истории страны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 
И.С. Тургенев. «Русский язык». 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХК века. 
• А. Блок. «Летний вечер». 
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 
Для домашнего чтения 
Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. 
Нарцисс. 
Детская Библия 
Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 
Литературные сказки 
• Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 
Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем. 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 
Из русской литературы XVIII века 



М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 
Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня». 
Е.А. Баратынский. «Водопад». 
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь»,«Утес». 
• В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 
И.С. Тургенев. «Бежин луг». 
• М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...». 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 
Я.П. Полонский. «Утро». 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись. . . », «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 
М.М. Пришвин. «Моя родина». 
• Т. Твардовский. «Лес осенью». 
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 
Е.И. Носов. «Варька». 
• П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 
• Г. Алексин. «Самый счастливый день». 
• И. Белов. «Скворцы». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 —Б”» 
Р.П. Погодин. «Тишина». 
Из зарубежной литературы 
В. Скотт. «Айвенго». 
М. Рид. «Всадник без головы». 
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
Дж. Лондон. «Мексиканец». 
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

• 6 класс 
Введение. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; 
писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — 
необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, 
статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 
и т.д.). 

Из греческой мифологии. Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки 
Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 
познать мир и реализовать свою мечту. Теория литературы: мифологический 
сюжет. 



Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 
элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. 
Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества. Предания, легенды, сказки. «Солдат и 
смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 
образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 
элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, 
сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи 
в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора 

своей местности. 
Из древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 
Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 
событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 
святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской 

литературы. 
Из русской литературы XVIII века. М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. 

Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 
Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 
стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 
риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Из русской литературы XIX века. В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о 

писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 
творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 
с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция 

картины К.Брюллова «Гадающая Светлана». 
А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. 

Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 
«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 
Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 
вымысел; нравственные и социальные проблемы дружбе, любовь, искренность, 
честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 
основной конфликт; центральные персонажи. 



Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к 
героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный 
план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, 
работа с иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман 
«Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 
А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая 
встреча с Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. 
Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», 
«На севере диком стоит одиноко...». «Листок». Многозначность художественного 
образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 
инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 
прочитанном, подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция 
картины И.Шишкина «На севере диком.»; работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 
Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести 

(любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 
центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании 
повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 
фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 
Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 
лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, 
риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 
пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 
фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими 
дорогами Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и 
организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности 
композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 
человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, 
доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 
выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 
персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 
произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 
метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное 
рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда 
и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном 



разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной 
пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные 
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 
анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 
творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 
художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная 
выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за 
человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 
Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 
Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» 
(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 
преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. 
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная 

картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 
В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном 

обществе»: 
проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дети и взрослые в повести. Система образов.Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

«Я думаю, что я поступил бы...». 
А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров 
персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 
юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 
художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 
афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — 
написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров 
для диафильма. 

Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 
Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 
А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ 

«Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и 
приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 



Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 
рассказам А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», 
«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 
природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 
цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов 
и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX 
века о родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», 
«Снег да снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой 
узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. 
Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;А.Т. 
Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. 
«Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая 
солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 
представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 
А.А. АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века.Стихотворения «Перед 
весной бывают дни такие...». «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема 
духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к 
родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: военный плакат. 
Из поэзии о Великой Отечественной войне.Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к 
родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов.«Его зарыли в шар 
земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 
Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать 
партизана» и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 
• П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», 

«Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая 

обитель». 
Из зарубежной литературы «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и 

одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; 

арабский пейзаж. 
Я. и В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». 

Тематика, проблематика сказки. 



Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
О. ГЕНРИ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о 

детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 
новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 
ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 
Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 
обсуждения. 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда.» 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей.» 
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
• А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 
Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 
Из героического эпоса 
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 
Из древнерусской литературы 
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет...», «Простите, верные дубравы...», 

«Еще дуют холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 
Из русской литературы XX века 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край.», «Снег да снег..» 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей.», «Порос травой мой узкий двор.», 

«Словно лепится сурепица.», «Что в жизни мне всего милей.» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 
Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя.», «Я иду и радуюсь.» 
• А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 
• К. Железников. «Чучело». 
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 



А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 
польского.) 
• 7 класс 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 
курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 
Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 
творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 
Из устного народного творчества. Былины «Святогор и Микула Селянинович», 

«Илья Муромец и Соловей- разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в 
былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 
конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 
доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 
Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 
В.Васнецова «Богатыри». Краеведение: легенды и предания Вологодского края. 
Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша 

Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни 
(«Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и 
эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 
обрядовой поэзии, лироэпическая песня. Краеведение: песенный фольклор 
коми народа. 
Связь с другими искусствами: лубок. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 
Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег 

коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 
древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 
образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 
ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века.М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 
просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 
поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 
стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика 

«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: 
Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. 



Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. 
Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 
«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 
тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 
Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти 
в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 
оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 
Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 
проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 
образование и образованность; воспи 

тание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 
представлений); 

классицизм. 
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное 

искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и 
режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 
Из русской литературы XIX века. А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во 
глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 
дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 
жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 
тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 
предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 
России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 
сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры 
(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское 
послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 
элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в 
мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 
декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой 
Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про 
царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 
проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 
любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 
персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 
Художественное богатство «Песни...». 



Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 
лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 
элементы в авторском произведении; стилизация как литературнохудожественный 
прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном 

музее «Москва Ивана Грозного». 
Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 
угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 
трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 
героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 
персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 
по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в 
русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-
краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». 
Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 
Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 
социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 
стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 
представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний 
день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», 
поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 
власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 
судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 
независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 
покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка 
по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 
приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и 
фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 



Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной 
гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX 
века»:А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. Огарев. «Сторона моя 
родимая...»; И.С. Никитин. «Пахарь»; А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. 
Майков. «Сенокос», «Нива»; М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые 
картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая 
история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь 
в декабре месяце»: человек и война,жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское 
отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение- рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 
«Оборона Севастополя». Краеведение: литературно-музыкальная композиция 
«Город русской славы, ратных подвигов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

литературно-музыкальной композиции. 
Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель 

будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 
Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 
сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 
кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун 
поднялся...». «Фонтан». Темы человека и природы. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 
Развитие речи: выразительно чтение. 
А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом.», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота 
земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 
А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон». «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности. корыстолюбия. чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие 
сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 
писателя. 

Теория литературы: психологический портрет. сюжет (развитие 
представлений). 

Развитие речи: пересказ. близкий к тексту; составление словаря языка 
персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. рисунки учащихся; 
репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем 
смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов. например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник». «Свои и чужие» и др. 
Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. «Песня». 
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой. родимый край...» 



Из русской литературы XX века. И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел 
апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина. размышления о 
своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта. 
милосердие. справедливость. покорность. смирение —основные проблемы рассказа; 
образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 
понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении. поэтический 
образ. художественновыразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии. выразительное чтение. 
различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор». «Allez!». Основная сюжетная 
линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ. рождественский рассказ (развитие 
представлений). диалог в рассказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии. отзыв на эпизод. 
составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 
или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 
самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и 
представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о 
Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 
автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 
проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 
людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская 
позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 
герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 
А.С. ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 
Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный 

вечер, посвященный романтизму. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 
общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 
мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические 
фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 
С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...». «Каждый труд 

благослови, удача...». «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 
Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и 
природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 
стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 
поэтический синтаксис). 



Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер 
одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 
писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические 
мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 
элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; 
сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 
словарями. 

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, 
человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 
градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение 
и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 
родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 
художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 
сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой 

родине). 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 
нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 
(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 
местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения 
по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 
Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из 
цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, 
жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 
военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения 
и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 
Лирика поэтов — участников 
Великой Отечественной войны 
Н.П. Майоров. «Творчество»; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 



В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 
предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 
войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал 
«Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». 
Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 
проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 
лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 
В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в 

рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его 
месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 
рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 
сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 
(сценарист, режиссер, актер). Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 
Поэты XX века о России 
Г. Тукай. «Родная деревня». 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
И. Северянин. «Запевка». 
Н.М. Рубцов «В горнице». 
Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...». «Каким был малым ни был 

мой народ...» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились. бывало.», «Мой Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов 

XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов. 

чтение стихотворения наизусть. 
Из зарубежной литературы. У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. 

Сонеты: «Когда на суд безмолвных. тайных дум...». «Прекрасное прекрасней во сто 
крат...». «Уж если ты разлюбишь. — так теперь...». «Люблю. — но реже говорю об 
этом...». «Ее глаза на звезды не похожи.». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь. 
жизнь. смерть. красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет). строфа (углубление и расширение 
представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения. чтение наизусть. 
МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство 

со стихотворениями. их тематикой и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку (хайку). 
Развитие речи: попытка сочинительства. 
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский 

пейзаж. 
Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение 

солдата». «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 
чувство долга. воинская честь. народное представление о добре и силе. 



Теория литературы: лироэпическая песня. баллада. аллегория; перевод 
стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 
«С.Я. Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» 
(часть третья. «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. 
Находчивость. любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета 

людей» (в сокращении). сказка «Маленький принц». Добро. справедливость. 
мужество. порядочность. честь. ответственность в понимании писателя и его героев. 
Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений). правда и 
вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 
постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления 
Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями 
отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА. Основные биографические сведения. Отражение судьбы 
белорусского народа в стихах «Мужик». «А кто там идет?». «Алеся». М. Горький и 
М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 
(отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. «Родина». 
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 
У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 
Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 
Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. Державин. «Признание». 
Из русской литературы XIX века 
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия...». 
И.С. Тургенев. «Первая любовь». 



М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 
• П. Чехов. «Смерть чиновника». 
• Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. «В людях». 
И.А. Бунин. «Цифры». 
В.В. Маяковский. «Адище города». 
• Т. Твардовский. «Дом у дороги». 
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 
• П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 
К. Булычев. «Белое платье Золушки». 
В.М. Шукшин. «Забуксовал». 
Ф.А. Искандер. «Петух». 
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

• 8 класс 
Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная 

литература и история. Значение художественного произведения в культурном 
наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 
литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества. Исторические песни: «Иван Грозный молится 
по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты 
освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды 
создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 
памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в 
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-
плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 
исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 
исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; 
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 
года» 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным 

коллективом, вечер народной песни. 
Из древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской 
земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях 
русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 
благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 
Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 
древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и 
моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых 
благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; 
репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Из русской литературы XVIII века. Г.Р. ДЕРЖАВИН. Поэт и государственный 
чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 



Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 
власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 
Н.М. КАРАМЗИН. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и 
тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), 
жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 
выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на 
страницах романа Ю.Н. Тынянова —Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 
Из русской литературы XIX века. В.А. Жуковский. «Лесной царь», 

«Невыразимое». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Краткие сведения о поэтах. Основные темы, 

мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное 
богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты 
его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 
образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное 
чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 
А.С. ПУШКИН. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: 

«И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 
дружба, любовь и долг, честь, воль нолюбие, осознание предначертанья, 
независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение 
писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль 
частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов 
разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с 
иллюстрациями и музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник 
В. Боровиковский). 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести 
и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 
«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: 
свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные 
мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 
образ-пейзаж. «Мцыри —любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 
вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 
романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление 
цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 
М.Ю.Лермонтова. 



Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов 
на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 
«М.Ю.Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. 
Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 
угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 
авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 
пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, 
подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 
сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час 
эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения 
писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни 
и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 
характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 
Н.А. НЕКРАСОВ.Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек 
и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 
(создание первичных представлений); выразительные средства художественной 
речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 
характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; 
репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с 
косой и граблями». 

А.А. ФЕТ. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 
Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой...». «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у 
дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 
основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 
вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины 
И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и 
песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: Н.И. Гнедич. «Осень»; П.А. 
Вяземский. «Береза», «Осень»; А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама.»; 
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков. «После 



дождя»; А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает.»; И.Ф. Анненский. 
«Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

• Н. ОСТРОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 
«Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и 
сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 
сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, 
музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из 
повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 
«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 
истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы 
рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 
художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-

рассуждение. 
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с 

иллюстрациями; рисунки учащихся. 
Из русской литературы XX века. М. ГОРЬКИЙ.Основные вехи биографии 

писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла жизни, 
истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 
Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-
символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 
элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода —по Руси». 
• В. МАЯКОВСКИЙ. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 

стихах 
В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский — художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по 

материалам конкурсных работ учащихся. 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века).Н.А. Тэффи «Свои и 

чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».Большие проблемы «маленьких людей»; 

человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 
анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 
(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря 
лексики персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу 
гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 



труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х 
годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 
М.В. ИСАКОВСКИЙ. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

«Катюша», 
«Враги сожгли родную хату.», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве. М.В. Исаковского традиций 
устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 
Ответственность художника перед страной —один из основных мотивов. Образ 
автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений 

А.Твардовского). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша»; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
• А. Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 
• С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 

Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафье ва). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 
• А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 
К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
O. Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 
P. Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 
• Г. РАСПУТИН. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 
Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 
основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, 
на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 
способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 
соперничества. 



Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 
художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на кино-экране. 
Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь,смерть, любовь, проблема 
отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра. 
М. СЕРВАНТЕС. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
Г.Р. Державин. «Памятник». 
В.А. Жуковский. «Невыразимое». 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны.». 
• А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
• В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 
Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 
Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 
Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 
К.Ф. Рылеев. «Державин». 
П.А. Вяземский. «Тройка». 
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновья посетил...». 
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 
Н.В. Гоголь. «Портрет». 
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда 

хороша несравненно...», «Дедушка». 
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 
Л.Н. Толстой. «Холстомер». 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. «Сказки об Италии». 
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», 

«Проводила друга до передней...». 
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 
С.А. Есенин. «Письмо матери». 
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 
А. Грин. «Бегущая по волнам». 



В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 
В. Шаламов. «Детский сад». 
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 
Из зарубежной литературы 
В. Гюго. «Девяносто третий год». 

• 9 класс 
Введение. Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-
исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с 
обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления 
XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 
направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 
Из древнерусской литературы. Жанровое и тематическое своеобразие 

древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о 
полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 
проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 
стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 
языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 
героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический 
параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...»; иконы А.Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией 
Матери Владимирской. 

Из русской литературы XVIII века. Основные тенденции развития русской 
литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его 
важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 
Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 
Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического 
слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 
Я.Б.Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 
явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное 
звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева 
(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 
русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 
литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, 
комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в 

русской литературе XVIII века. 
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 
Русская литература первой половины XIX века. Становление и развитие 

русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 
русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики 



романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 
Рылеева, Е.А. Баратынского. 
Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа 
гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, 
баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 
самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 
А.С. ГРИБОЕДОВ. Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 
комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской 
жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 
современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и 
специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья 
«Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих 
эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: 
сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 
монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-
катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». Связь с другими 
искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 
комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и 
жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, 
тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 
сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 
вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 
своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» 
(общая характеристика). Нравственнофилософское звучание пушкинской прозы и 
драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 
эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 
«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 
литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и 
роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской 
хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ 
Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в 
романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 
Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая 
ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в 
стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 
цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 
образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в 
«Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин 
русских художников первой трети XIX века; графические и музыкальные 
интерпретации произведений 



А.С. Пушкина. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы 

и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, 
судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический 
роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. 
Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 
других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 
Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» 
как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 
Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, 
историческая дума, гражданская сатира, философский роман, психологический 
портрет, образ рассказчика, типический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» 
в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; 
Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; 
живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. 
Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 
вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 
замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых 
душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). 
Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. 
Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-
прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 
художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная 
деталь, лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 
сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета 
«Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые 
души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в 
иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Русская литература второй половины XIX века. (Обзор с обобщением ранее 
изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 
годов. Расцвет социальнопсихологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 
И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 
города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как 
новый этап развития русского национального театра. 
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). Проза и драматургия А.П. 



Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской 
классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века. (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн). Драма М. Горького «На дне»). Серебряный век русской поэзии (символизм, 
акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, 
С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 
Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре...», поэма «Двенадцать»: 
метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 
А.Н.Толстого , М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть 
Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных 
экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и 
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 
В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, 
Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: 
праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, 
В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, 
О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 
ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 
направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте 
литературной эпохи. 
Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
• А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 
Из русской литературы первой половины XIX века 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», 

«Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», 
«Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб 

свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...», 
«Предсказание», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою.»). 
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 
Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 
А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья.». 
А.А. Фет. «Это утро, радость эта.», «На заре ты ее не буди.». 
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли.», «Против течения», «Смерть Иоанна 

Грозного». 
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 
М. Горький. «Бывшие люди». 



А.А. Блок. «На поле Куликовом». 
А.Н. Толстой. «День Петра». 
Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 
• А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу.». 
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 
М.А. Шолохов. «Родинка».  
 
А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 
В.И. Белов. «Привычное дело». 
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
В.Г. Распутин. «Пожар». 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по литературе 
5 класс 
№ п\п Название раздела Всего часов 
1 Введение 1 
2 Из мифологии 3 
3 Из устного народного творчества 8 в них 1 рр 
4 Из древнерусской литературы 3 в них 1рр 
5 Басни народов мира 1 
6 Русская басня 5 
7 Из литературы 19 века 37 в них 7рр 
8 Из литературы 20 века 34 в них 1 

рр 
9 Из зарубежной литературы 10 в них 

итоговая кр 
в них 

 Итого 102 
 

 
6 класс 

№ п\п Название раздела Всего часов 
1 Введение. Книга и ее роль в жизни человека 1 
2 Из греческой мифологии 3 
3 Из устного народного творчества 8 в них 2рр 
4 Из древнерусской литературы 3 
5 Из русской литературы 18 века 2 

6 Из русской литературы 19 века 
42 в них 4 
рр 

7 Из русской литература 20 века 31 в них 6 
рр 

8 Из зарубежной литературы 10 в них 1 
рр 

9 Повторение 2 
 Итого 102 
 

 
7 класс 

№ п\п Название раздела Всего часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества 5 в них 1 рр 
3 Из древнерусской литературы 5 в них 2 рр 
4 Из русской литератураы18 в. 6 в них 1 рр 



5 Из русской литературы 19 в 24 
в них 5рр+ 
1кр 

6 Из русской литературы 20 в 
21 в них 5 
рр 

7 Из зарубежной литературы 4 
 
8 Повторение изученного 2 в них 1кр 
  Итого 68 
 

 
8 класс 

№ п\п Название раздела Всего часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества. Народные песни 2 
3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из русской литератураы18 в. 4 
5 Из русской литературы 19 века 35 в них 6рр 
6 Из русской литературы 20 века 18 в них 2рр 
6 Из зарубежной литературы 5 в них1КР 
  Итого 68 
 

 
 

9-класс 
Всего – 68 часов (по 2  часа в неделю, всего 34 недели) 

 



 
 

  
Содержание программного материала Примечания Теория литературы Кол-во 

часов 
Дата 

1-ая четверть (18 часов) 
  Введение 

 
  

Своеобразие развития русской литературы 1-ой 
половины XIX века. Общая характеристика русской 
культуры XIX века. Понятие о классическом периоде в 
истории русской литературы. Русская классика в 
контексте мировой. Актуальность произведений русской 
классики в XX веке. 

Введение Историко-литературный 
процесс. Понятие об индив. 
стиле писателя. 
  

  
2 

  

  А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 
 Очерк жизни и творчества А.С. Грибоедова. «Горе от 

ума» – «комедия нравов, галерея живых типов и острая 
сатира». Защита моральных устоев «века минувшего» 
представителями «фамусовского общества». Молодое 
поколение в комедии, его разные представители (Чацкий, 
Софья, Молчалин). Чацкий как выразитель взглядов 
автора: свободолюбие, независимость и благородство. 
Трагедия Чацкого. Мастерство А.С. Грибоедова в 
создании характеров. Жанровое своеобразие комедии 
«Горе от ума». Меткость и афористичность языка. 
Особенности прочтения и толкования комедии 
в XIX веке (А.С. Пушкин и И.А. Гончаров) и ее 
актуальность в наше время. 
Для заучивания наизусть: А.С. Грибоедов. Монолог 
Фамусова или монолог Чацкого из комедии «Горе от 
ума» (по выбору учащихся). 
  

Произв. для чт. и 
изучения. 
  

 Теория 
литературы. Углубление 
понятия о комическом: юмор, 
ирония, сатира, сарказм. Жанр 
комедии. Развитие понятия о 
литературном. герое 

5   



 РР: Подготовка к сочинению. 
Сочинение по произведению А.С. Грибоедова «Горе от 
ума» 

  Обуч. соч. 2   

  А.С. Пушкин 
2  Жизнь и творчество Пушкина. Начало поэтической 

деятельности. Южная и Михайловская ссылки. 
Болдинская осень. 

Произв. для чт. и 
изучения 

Углубление понятия о 
реализме. 

3   

5. Лирика: «Узник», «На холмах Грузии...», «К***» («Я 
помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Осень», 
«19 октября» (1825), «К Чаадаеву», «Воглубине 
сибирских руд...», «Пророк», «Вновь я посетил...», «Я 
памятник себе воздвиг...». Основные мотивы лирики. 
Вольнолюбивая лирика, слияние личной и гражданской 
тем. Одухотворенность, светлая грусть стихотворений о 
любви. Дружба в лирике А.С. Пушкина. Философские 
раздумья о смысле жизни. Утверждение высокого 
предназначения поэта. 
Для заучивания наизусть: А.С. Пушкин. «К***» 
(«Япомню чудное мгновенье...»), «К Чаадаеву», «Я 
памятник себе воздвиг...» (2 стихотворения по выбору 
учащихся) 

Произв. для чт. и 
изучения. 
Анализ лирич. произв. 

Специфика лирич. произв. 3   

7. Жанр и проблематика повести «Пиковая дама». Произв. для чт. 
и изуч. 

Понятие о лит. типе. 2   

 Вн. чт. (читательская конференция): А.С. Пушкин. 
«Каменный гость», «Пир во время чумы». 
  

    1   

  2-ая четверть (14 часов) 
0. Творческая история романа «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции. Пушкинская эпоха в 
романе. 

Произв. для чт. и 
изучения. 

Истоки и жанр. особенности 
романа, роман и 
повесть. Онегинская строфа. 
  

2   



  
4 Проблематика романа. Недюжинная натура главного 

героя, его жизненные искания. Онегин и Ленский. 
Неоднозначность образа Ленского. Онегин и Татьяна. 
Татьяна – любимая героиня поэта. Татьяна и Ольга. 
Онегин и автор. Образ автора в системе художественных 
образов. Роман и его герои в оценке В.Г. Белинского. 
Для заучивания наизусть: отрывки из романа «Евгений 
Онегин» (письмо Татьяны к Онегину или письмо 
Онегина к Татьяне; или 1-2 строфы по выбору). 
  

Произв. для чт. и 
изучения 

Роль автора в худ. мире произв. 4   

6. РР: Подготовка к сочинению. 
Сочинение по произведению А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» 

Обуч. соч.   2   

 Значение творчества А.С. Пушкина для русской 
культуры. Произведения классика и мировое искусство. 
Восприятие поэта и его творчества в XX веке (М.И. 
Цветаева, Д. Хармс, Ю.Н. Тынянов, А.П. Платонов, А. 
Терц, С. Довлатов, Н.Н. Раевский, Е.Н. Гусляров и 
другие). Венок Пушкину в поэзии ХIХ-ХХ веков. 
Переводы на казахский язык. А.С. Пушкин и Абай. 

Произв. для чт. и 
изучения 

Специфика лирич. произв. 1   

М.Ю. Лермонтов 
 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Произв. для чт. 

и изуч. 
  1   



. Основные мотивы лирики: пафос вольности и протеста, 
чувство одиночества, жажда социальной активности, 
тема родины и природы, любовная лирика, тема поэта и 
поэзии. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин, Д.Г. 
Байрон. Лирика: «Поэт» («Отделкой золотой блистает 
мой кинжал...»), «Дума», «Как часто пестрою толпою 
окружен...», «И скучно, и грустно..., «Родина», 
«Желание» («Отворите мне темницу...»), «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...»), «Молитва» («Я, матерь 
божия, ныне с молитвою...»), «Чаша жизни», «Есть речи 
– значенье...», «Выхожу один я на дорогу...», «Смерть 
поэта», «Утес», «Парус», «Тучи», «Пророк», «Из-под 
таинственной холодной полумаски...», «К***» («Я не 
унижусь пред тобою...») 
Для заучивания наизусть: М.Ю. Лермонтов. «Родина», 
«Смерть поэта», «Дума», «Парус», «Молитва» (2 
стихотворения по выбору учащихся). 
  

Произв. для чт. и 
изучения. 
Анализ лирич. произв. 

Специфика лирич. произв. 3   

 Вн. чт. (читательская конференция): М.Ю. 
Лермонтов. Стихотворения. «Демон», «Княгиня 
Лиговская». 
  

Внекл. чтение   1   

 «Герой нашего времени» – первый психологический 
роман в русской литературе. Смысл названия, 
нравственная проблематика романа. 

Произв. для чт. и 
изучения. 
  

Развитие понятия о реализме, о 
композиции лит. произв. 
  

1   

3 четверть (20 часов) 



6. Своеобразие раскрытия образа Печорина: роль 
композиции (нарушение хронологической 
последовательности глав), смена рассказчиков, значение 
картин природы. Печорин в системе художественных 
образов романа (Максим Максимыч, Грушницкий, 
Вернер, женские образы). Реалистическое и 
романтическое начала в романе, их органическое 
единство. Психологизм, художественное совершенство 
романа. В.Г. Белинский о лирике Лермонтова и о романе 
«Герой нашего времени». 

Произв. для чт. и 
изучения. 
  

Роман. 
Психологизм 

3   

8. РР: Подготовка к сочинению. 
Сочинение по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

Произв. для чт. и 
изучения. 
  

  2   

 Традиции Лермонтова в русской литературе ХIХ-ХХ 
веков. Лермонтов и его герои в искусстве XX века (кино, 
театр, живопись, литература и др.). Переводы его 
произведений на казахский язык. Созвучие Лермонтова с 
лирикой казахских поэтов (С. Торайгыров, 
К. Аманжолов, М. Макатаев и др.). Работа 
Г. Бельгера«Гете – Лермонтов – Абай». 

Произв. для чт. и 
изучения 

Специфика лирич. произв. 1   

Н.В. Гоголь 
 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя. 

Восприятие Н.В. Гоголя литературой ХIХ-ХХ веков 
(Ф.М. Достоевский, И.В. Северянин, В.В. Набоков, М.А. 
Булгаков, В.В. Высоцкий, Ф. Кафка и др.) 

Произв. для чт. и 
изучения 

  1   



5. «Мертвые души» (главы из поэмы). Жизнь и творчество 
писателя. История создания поэмы. Особенности жанра и 
композиции произведения. Обобщающее значение 
образов помещиков, приемы их сатирической обрисовки 
(роль пейзажа, портрета, интерьера, диалога). 
Литературные истоки образов гоголевских помещиков. 
Особое место образа Чичикова. Чичиков – новый герой 
эпохи. Народные типы в поэме. Образ автора. Роль 
лирических отступлений. «Мертвые души» в контексте 
мировой литературы (Гомер. «Одиссея», 
Данте. «Божественная комедия»). 
Для заучивания наизусть: Н.В. Гоголь. Лирическое 
отступление о птице-тройке из поэмы «Мертвые души». 
  

Произв. для чт. и 
изучения 

Развитие понятий о реализме, 
литературном типе, сатире. 
Жанр поэмы (углубление). 
Понятие о лир. герое. 
  

5   

  И.С. Тургенев. 
 И.С. Тургенев. Личность писателя. Путь к повести и 

роману. 
Произв. для чт. 
и изуч. 

Повесть. Роман. 1   

8. Жанр повести в творчестве И.С. Тургенева. «Любовь 
земная» и «любовь небесная» в повести «Вешние воды». 

Произв. для чт. 
и изуч. 

Повесть. 2   

4. Жанр романа в творчестве писателя. Роман «Отцы и 
дети» – диалогический роман. Образ нигилиста Базарова. 
Конфликт Базарова и Павла Петровича Кирсанова – 
основной конфликт романа. Любовь – главное испытание 
Базарова. Смысл заглавия. Отношение автора к своему 
герою. Споры вокруг романа. Злободневное и 
общечеловеческое в романе. Тема дуэли в русской 
литературе XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). 
Особенности прочтения романа «Отцы и дети» в XX веке 
(литературоведение, писательская критика, кино). 
Нигилизм героя И.С. Тургенева и нигилизм в 
современной жизни. Тема «отцов и детей» в романе и в 
личной биографии каждого читателя. 

Произв. для чт. и 
изучения 

Формы повествования. 
Портрет, пейзаж, символика 
в эпич.жанре. Понятие 
ретроспекции. 
Диалогический роман. Поэтика 
романа. 

6   



 Вн. чт. (читательская конференция): О. Бальзак. 
«Гобсек», «Шагреневая кожа». 

Внекл.  чт.   1   

4 четверть (14 часов) 
7 

  
РР: Подготовка к сочинению. 
Сочинение по произведению И.С. Тургенева «Отцы и 
дети». 

Обуч. соч.   2   

Н.Г. Чернышевский 
9 Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (главы). Роман «Что 

делать?» как экспериментальный интеллектуально-
философский роман. Семейно-бытовой сюжет в романе и 
проблема женской эмансипации. «Новые люди» и 
«особенный человек» Рахметов. Концепция «разумного 
эгоизма». Роль сновидений. Четвертый сон Веры 
Павловны. Разнохарактерные оценки романа. 
РР: Домашнее сочинение 

Произв. для чт. 
и изуч. 
  

Эксперимент. 
интеллектуально-философский 
роман 

2   

  И.А. Гончаров 
 И.А. Гончаров. «Обломов» (главы). Личность писателя. Произв. для чт. 

и изуч. 
  

  1   

4 Трилогия Гончарова. Роман «Обломов». История 
создания. Система образов-персонажей. Семантика имен. 
Прием контраста – основной художественный принцип в 
романе. Поэтика художественного времени и 
пространства в романах Гончарова. Полемика Н.А. 
Добролюбова и А.В. Дружинина об Обломове и 
«обломовщине». Особенности прочтения романа 
«Обломов» в XX веке. Роль художественной детали 
(портретная, пейзажная, символическая). Современная 
трактовка образов романов (литературоведение, кино и 
др.). 

Произв. для чт. 
и изуч. 
  

Трилогия. Художественное 
время и художественное 
пространство романов. 
Символическая деталь. 
  

4   



6 РР: Подготовка к сочинению. 
Сочинение по произведениям И.А. Гончарова. 

Обуч. соч.   2   

 Вн. чт. (читательская конференция): О. Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея». 
  
  

Внекл. чт.   1   

  Заключение 
 Значение русской классики 1-ой половины XIX века и ее 

место в истории русской культуры. 
Заключение   1   

       

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 
Система оценки знаний по предмету и контроль знаний. 

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

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 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 
вторая — за грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 



Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
• Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 
• Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 
• Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и 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, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 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. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 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 средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений. 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-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; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 
Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за 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; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
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» ставится за сочинение, 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; 
обнаруживается владение основами письменной речи; 



в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, 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. 
Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».  

 

Общие критерии оценивания проекта 

Критерии Максимальный уровень 
достижений учащихся 

А Планирование и раскрытие плана, развитие темы 4 
B Сбор информации 4 
C Выбор и использование методов и приемов 4 
D Анализ информации 4 
Е Организация письменной работы 4 
F Анализ процесса и результата 4 
G Устное выступление 4 
ИТОГО 28 

 

Общий уровень достижений учащихся переводится в отметку по следующей шкале: 28-21 баллов: «5»; 20-16 баллов: «4»; 15-8 баллов: «3»; 
7-0 баллов: «2». 
• Планирование и раскрытие плана, развитие темы. Высший балл ставится, если ученик определяет и четко описывает цели своего 
проекта, дает последовательное и полное описание того, как он собирается достичь этих целей, причем реализация проекта полностью 
соответствует предложенному им плану. 
• Сбор информации. Высший балл ставится, если персональный проект содержит достаточное количество относящейся к делу информации 
и ссылок на различные источники. 
• Выбор и использование метоДов и приемов. Высший балл ставится, если проект полностью соответствует целям и задачам, определенным 
автором, причем выбранные и эффективно использованные средства приводят к созданию итогового продукта высокого качества. 



• Анализ информации. Высший балл по этому критерию ставится, если проект четко отражает глубину анализа и актуальность собственного 
видения идей учащимся, при этом содержит по-настоящему личностный подход к теме. 
• Организация письменной работы. Высший балл ставится, если структура проекта и письменной работы (отчета) отражает логику и 
последовательность работы, если использованы адекватные способы представления материала (диаграммы, графики, сноски, макеты, 
модели и т. д.). 
• Анализ процесса и результата. Высший балл ставится, если учащийся последовательно и полно анализирует проект с точки зрения 
поставленных целей, демонстрирует понимание общих перспектив, относящихся к выбранному пути. 
• Устное выступление. Считается в большей степени успешной такая работа, в которой наличествует собственный интерес автора, 
энтузиазм, активное взаимодействие с участниками и потенциальными потребителями конечного продукта и, наконец, если ребенок 
обнаружил собственное мнение в ходе выполнения проекта 
С критериями оценивания проектов учащиеся знакомятся заранее. Также они сами могут предложить какие-либо дополнения в содержание 
критериев или даже дополнительные критерии, которые, на их взгляд, необходимо включить в критериальную шкалу. Критерии оценивания 
являются своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме того, учащиеся, будучи осведомленными о критериях оценивания их 
проектной деятельности, могут улучшить отдельные параметры предлагаемые для оценивания, тем самым получить возможность 
достижения наивысшего результата. 

Творческие проекты 5 класс. 
 

Название проекта Автор(ы) 
Примерная 
дата 

 

1 «Художники - иллюстраторы сказок».    
2 «Сюжеты и герои русских летописей»    
3 «Герои басен И.А.Крылова в иллюстациях»    
4 «Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира»    
5 «Дворянские усадьбы Вологодчины»    

6 
«Словесные портреты и пейзажи в повести «Муму» глазами 
книжных графиков» 

   

7 «Жилин и Костылин: два характера - две судьбы»    
8 «Юмористические рассказы А.П.Чехова в иллюстрациях—    
9 —Стихи о Родине и роднй прроде в иллюстрациях—    
10 —В есенинском Константинове»    
11 «Мастера Вологодчины»    
12 «Уроки выживания в лесном краю»    



13 «В.И.Белов и Вологодский край»    
14 —Памятники литературным героям—    
     

Итоговая контрольная работа в 5 классе 

• вариант 
• Как назывались народные произведения, рассказывающие о происхождении мира, а также о деяниях богов и героев: 

а) сказка в) миф 
б) басня г) сказ 

 

• К какому типу сказок ты отнесешь русскую народную сказку «Царевна-лягушка»? 

а) волшебная в) сказка о животных 
б) бытовая г) фантастическая 

 

• Как звали монаха, автора летописного сборника «Повесть временных лет»? 

а) Нестор в) Сильвестр 
б) Никон г) Филарет 

 

• Какая басня И. А. Крылова посвящена Отечественной войне 

1812 г.? 



а) «Ворона и Лисица» в) «Демьянова уха» 
б) «Свинья под дубом» г) «Волк на псарне» 

 

• Какие средства художественной выразительности использованы А. С. Пушкиным в следующем отрывке из стихотворения 
«Зимняя дорога»: 

Сквозь волнистые туманы 

Побирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

а) эпитет, сравнение в) эпитет, сравнение 
б) эпитет, олицетворение г) эпитет, гипербола 

 

• В каком из перечисленных ниже произведении действуют реальные исторические лица - Екатерина II, 
Потемкин, Фонвизин? 

а) Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 
 
 
 
• В каком варианте ответа перечислены все элементы, составляющие сюжет литературного произведения: 
 
 
а) эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 



в) завязка, кульминация, развязка 
 
 
б) рассказ, сказ, сказка, сказание 
г) завязка, кульминация, развязка, экспозиция 
 
 
8. Определи, что в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» является кульминацией: 
а) Жилин получил письмо от матери 
в) 1-й побег Жилина из плена 
б) Жилин и Костылин попали в плен 
г) 2-й побег Жилина из плена 
9. Найди соответствия между проблемой и произведением 
Проблема, затронутая автором 
Произведение, в котором поднимается эта проблема 
1. Проблема трудного детства 
а) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
• Проблема тесной связи природы и человека 
б) А. П. Чехов «Злоумышленник» 
 
 
• Проблема межнациональных отношений 

• Проблема социального неравенства, непонимания 

• Вспомни, в каком(-их) еще произведении(-ях), прочитанном(-ых) тобой в 5-м классе, поднимается проблема трудного детства. 
Докажите свой мнение. 

• вариант 

• Как звали слепого древнегреческого поэта, создавшего на основе древнегреческих мифов известные на весь мир поэмы 
«Одиссея» и «Илиада»? 

а) Эзоп в) Софокл 
2. К какому типу сказок ты отнесешь сказку «Чего на свете не бывает?»? 
а) волшебная 
в) о животных 
б) бытовая 
г) фантастическая 
3. Как назывался сборник летописей, созданный монахом Киево -Печерского монастыря? 
а) «Повесть временных лет» 
г) «Расселение славян» 
б) «Сборник временных лет» 
в) «Дань хазарам» 



4. Как называется краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный 
смысл? 
а) мораль 
в) басня 
б) стихотворение 
г) повесть 
5. Какие средства художественной выразительности использованы М. Ю. Лермонтовым в следующем отрывке из стихотворения 
«Когда волнуется желтеющая нива...»: 
... КогДа, росой обрызганный Душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой, 

Из-поД куста мне ланДыш серебристый 

Приветливо качает головой... 

а) аллегория, эпитет в) сравнение, эпитет 

б) метафора, эпитет г) олицетворение, эпитет 
• Что объединяет стихотворение «Бородино» и басню «Волк на псарне»? 
а) оба произведения относятся к одному и тому же литературному жанру - стихотворению; 
б) оба произведения написал один и тот же автор - М. Ю. Лермонтов; 
в) оба произведения посвящены одному и тому же событию - Отечественной войне 1812 г.; 
г) 
• В каком варианте ответа элементы сюжета литературного произведения расположены в правильной последовательности: 
а) кульминация, завязка, развязка, экспозиция; 
б) экспозиция, завязка, кульминация, развязка; 
в) экспозиция, завязка, развязка, кульминация; 
г) завязка, кульминация, развязка, экспозиция. 
• Определи, что является кульминацией в произведении Д. Лондона «Сказание о Кише»: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в) Бим и Боум узнают тайну удачной охоты Киша 

б) выступление Киша на совете г) Киш становится вождем племени 

9. Найди соответствия между проблемой и произведением 
 

 
Проблема, затронутая автором 



• Проблема истинной дружбы, предательства 

• Проблема зависти 

• Проблем нравственного выбора человека 
Произведение, в котором поднимается эта проблема 

а) И. С. Тургенев «Муму» 

б) А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

в) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 
 

 
• Проблема человеческих пороков 

10. Вспомни, в каком(-их) еще произведении(-ях), прочитанном(-ых) тобой в 5-м классе, поднимается проблема истинной дружбы и предательства. Докажите 
свое мнение. 

Ключи 

Вариант 1. 
• в 
• а 

• а 
• б 

• б 
• в 



• г 
• б 

• 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 
• Проблема трудного детства поднимается также в рассказе А. Платонова «Петька на даче». В нем автор рассказывает о том, как трудно жилось Петьке, маленькому 
мальчику, в городе, в парикмахерской, где он работал. Кроме побоев, окриков и тяжелой работы, Петька там ничего не видел. В настоящего, живого, человека он 
превращается, только когда попадает на дачу к хозяевам своей матери, у которых та работала кухаркой. 

Вариант 2. 
• б 
• б 

• а 
• в 

• а 
• г 

• в 

• в 

• 1-в, 2-б, 3-а, 4-г 

• Проблема истинной дружбы и предательства поднимается также в сказке Х. К. Андерсена «Соловей». Ведь живой соловей, несмотря на то что в нем уже не 
нуждались при дворе после того, как там появился соловей искусственный, вернулся к китайскому императору, когда тот умирал. Своим прекрасным пением он прогнал 
смерть. Соловей пообещал прилетать к императору регулярно и рассказывать обо всем, что творится в Китае. А придворные императора, даже не дождавшись его 
смерти, уже назначили нового кандидата на его место. 
Оценивание: 
1-8 задания - 1б 
• задание - 4 б 
• задание - максимально 6 б 
Всего максимально 18 б 
Тест: 
90%- 100% от максимальной суммы баллов - «5» 
60-80% - «4» 
40-60% - «3» 
0-40% - «2» 
Отметки: «5» - 16-18б, «4» -11-15б, «3» - 8-10 б, «2» - 0-7б. 



Критерии оценивания письменного ответа на вопрос: 
• Глубина постижения темы: 

3б. - Тема раскрыта полно, пишущий понимает суть вопроса, объясняет позицию автора, формулирует свою позицию, сочинение написано с опорой на хорошее знание 
текста, используются теоретико - литературные понятия. 
2б. - Тема раскрыта частично, пишущий не достаточно убедителен при раскрытии темы сочинения, сочинение написано с опорой на текст, но приведённых текстовых 
примеров аргументации своей позиции недостаточно или есть отступления от темы; используются теоретико - литературные понятия. 
1б.- Тема раскрыта поверхностно, пишущий имеет представление о предмете речи, но понимает её упрощённо, приведённые примеры из текста не соответствуют 
выбранной позиции; теоретико - литературные понятия используются ошибочно или неуместно. 
0б.- Тема не раскрыта, теоретико - литературные понятия не используются. 
• Речь. 
3б.- Высказывание построено грамотно, речевые и логические ошибки отсутствуют. 
2б. - Высказывание построено грамотно, есть 1-2 речевые или 1-2 логические ошибки. 
1б.- Коммуникативные намерения пишущего в целом понятны, но допущено более 3 речевых и/ или логических ошибок. 0б. - Коммуникативные намерения пишущего 
прослеживаются, но допущено 5 и более речевых и/или грамматических ошибок или коммуникативные намерения не понятны. 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса 

Итоговый контрольный тест по литературе за курс 6 класса. Составлен к учебнику под редакцией Г.С. Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. 
Все вопросы и задания разделены на два уровня сложности. Уровень А - базовый. К каждому заданию даются 4 варианта ответа, только один из которых верный. За 

каждое правильно выполненное задание части А ставится 1балл. Уровень С - более сложный. При выполнении этого задания требуется написать развернутый ответ. 
Оценка выполнения такого задания является политомической. На выполнение итогового теста отводится 40-45 минут Часть А 
Выполните задания 

А 1. Найдите среди пословиц поговорку. 
• Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 
• Худая та птица, которая гнездо своё марает. 
• Чужими руками жар загребать. 
• Засыпь правду золотом, а она всплывёт 

А 2. Не является произведением древнерусской литературы 
• «Сказание о белгородском киселе» 
• «Песнь о вещем Олеге» 
• «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
• «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

• «Свинья под дубом» 
• «Листы и Корни» 
• «Муха» 
• «Осел и соловей» 



А 4. Соотнесите строки из стихотворений А.С. Пушкина и их названия. 

а)« Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя: То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя... » 

б)« Мороз и солнце; день чудесный! 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный - 
Пора, красавица, проснись.» 

в) « Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней!» 

г) « Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер. да я! 

а) «Узник» 
б) «Зимний вечер» 
в) «И.И.Пущину» 
г) «Зимнее утро» 

• 1а, 2б, 3в, 4г 
• 1б, 2г, 3в, 4а 
• 1в, 2б, 3г, 4а 
• 1г, 2б, 3а, 4в 

А5. Узнайте персонажей произведения А.С. Пушкина «Дубровский» по их характерным чертам. 
• «Надменный в сношениях с людьми.Губернские чиновники трепетали при его имени; .принимал знаки подобострастия как надлежащую дань.» 
• «.прямо высказывал своё мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина». 
• «Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нём свою неизгладимую печать. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал». 
• «.славился умом, отважностью и каким-то великодушием». 

а) Князь Верейский 
б) Троекуров 
в) Владимир Дубровский 
г) А.Г. Дубровский 



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

А 6. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

• Роман 
• Повесть 

• Притча 
• Рассказ 

А 7. Не является элементом композиции 

• Эпиграф 
• Экспозиция 

• Развязка 
• Кульминация 

А8. «Четвёртое лишнее» 

• «Тучи» 
• «Листок» 

• «Утёс» 
• «Узник» 

А 9. Соотнеси названия произведений и их авторов. 

• А.С. Пушкин 
• И.С. Тургенев 
• Н.В. Гоголь 
• Н.С. Лесков 
а) «Левша» 
б) «Ночь перед Рождеством» 
в) «Выстрел» 
г) «Бежин луг» 

• 1в, 2г, 3б, 4а 



• 1а, 2б, 3г, 4а 

• 1б, 2в, 3а, 4г 
• 1б, 2в, 3б, 4г 

А10. Кому принадлежат стихотворные строки: 

• «Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. 
Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля». 
• «Ночевала тучка золотая На груди утёса-великана, Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя.. 

• «Славная осень! Здоровый, ядрёный Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит.» 
• «Морская даль во тьме туманной; 
Там парус тонет, как в дыму, 
А волны в злобе постоянной 
Бегут к прибрежью моему». 

а) Ф.И.Тютчев 
б) А.А.Фет 

в) Н.А.Некрасов 
г) М.Ю.Лермонтов 

• 1а, 2б, 3 в, 4г 
• 1а, 2б, 3г, 4в 

• 1а, 2г, 3в, 4б 
• 1а, 2г, 3б, 4в 

А11. «Четвёртое лишнее» 

• «Срезал» 
• «Пересолил» 

• «Злоумышленник» 
• «Хамелеон» 

А12. Назовите авторов рассказов. 



• «Галоша» 
• «Срезал» 
• «Тринадцатый подвиг Геракла» 
• «Конь с розовой гривой» 

а) В.Шукшин 
б) М.Зощенко 
в) В.Астафьев 
г) Ф.Искандер 

• 1а,2б, 3г, 4в 
• 1а, 2б, 3в, 4г 

• 1б, 2а, 3г, 4в 
• 1б, 2г, 3а, 4в 

А13. Соотнесите названия произведений и их авторов. 

• «Дон-Кихот» 
• «Маленький принц» 
• «Приключения Гекльберри Финна» 
• «Маттео Фальконе» 

а) П. Мериме 
б) М. Твен 
в) А. де Сент-Экзюпери 
г) М. де Сервантес Сааведра 

• 1а, 2б, 3в, 4г 
• 1а, 2б, 3г, 4в 

• 1б, 2в, 3г, 4а 
• 1г, 2а, 3в, 4б 

А14. Этот поэт не принадлежит к числу поэтов XX века. 

А.А. Ахматова 
Н.М. Рубцов 
С.А. Есенин 



• А. Фет 

А15. Автор повести «Уроки французского» 

Ф.А. Искандер 
• М. Шукшин 
В.Г. Распутин 
В.П. Астафьев 

А16. Жанр произведения «Кладовая солнца» 

Притча 
Повесть 
Сказка-быль 
Рассказ 

А17. Укажите даты жизни писателей. 

А.С. Пушкин 
М.Ю. Лермонтов 
И.С. Тургенев 
А.П. Чехов 
а) 1814 - 1841 
б) 1799 - 1837 
в) 1860 - 1904 
г) 1817 - 1883 

• 1а, 2б, 3в, 4г 
• 1б, 2в, 3г, 4а 
• 1б, 2а, 3в, 4г 
• 1б, 2а, 3г, 4в 

А18. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

Царское село 
Овстуг (Брянская область) 
Тарханы (Пензенская область) 
Спасское-Лутовиново (Орловская область) 
а) М.Ю. Лермонтов 



б) А.С. Пушкин 
в) Ф.И. Тютчев 
г) И.С. Тургенев 

• 1а, 2б, 3в, 4г 
• 1б, 2в, 3а, 4г 
• 1в, 2а, 3б, 4г 
• 1г, 2а, 3в, 4б 

А19. Соотнесите литературные термины и их определения. 

Антитеза 
Гипербола 
Ирония 
Инверсия 

а) чрезмерное преувеличение 
б) противопоставление образов, картин, слов, понятий 
в) выражение насмешки 
г) необычный порядок слов 

• 1а, 2б, 3в, 4г 
• 1б, 2б, 3г, 4в 
• 1б, 2в, 3б, 4а 
• 1б, 2а, 3в, 4г 
А20. Найдите ошибку в определении понятия эпическое произведение. 
Выражает душевное состояние, мысли автора о мире и человеке. 
Произведение художественной литературы 
Рассказывает о людях, окружающем мире, событиях Жанры эпических произведений: роман, повесть, басня, сказка. 

Часть С 
Существует мнение, что ничто так не формирует хороший вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. 
Согласны ли вы с этим мнением? Свою точку зрения обоснуйте, проиллюстрируйте примерами. 

Ответы: 
А1 - 3  
 

А2 - 2 



А3 - 3 
А4 - 2 
А5 - 2 
А6 - 1 
А7 - 1 
А8 - 4 
А9 - 1 
А10 - 3 
А11 - 1 
А12 - 3 
А13 - 4 
А14 - 4 
А15 - 3 
А16 - 3 
А17 - 4 
А18 - 2 
А19 - 4 
А20 - 1 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

ВАРИАНТ 1. 

• Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 

Михаил Юрьевич 
Антон Павлович 
Николай Алексеевич 
Виктор Петрович Владимир Галактионович 
Иван Алексеевич Михаил Михайлович 
Иван Сергеевич Николай Васильевич 
• Напишите авторов к произведениям: 
• Баллада «Светлана» - 
• Роман «Дубровский» - 
• Повесть «Тарас Бульба» - 
• Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 
• Повесть «Детство»- 
• Рассказ «В дурном обществе»- 



• Рассказ «Толстый и тонкий» - 
• Рассказ «Конь с розовой гривой» - 
• Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных размеров: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. 
4.Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 
А) Буря мглою небо кроет, Б) Последняя туча рассеянной бури! 
Вихри снежные крутя; Одна ты несешься по ясной лазури, То, как зверь, она завоет, Одна ты наводишь унылую тень, То заплачет, как дитя, Одна ты печалишь 
ликующий день. 

• Какой художественный приём использует автор: 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно — покой и простор ..... (Н.А. Некрасов) 

• Какой художественный приём использует автор: 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась.... (А.С. Пушкин) 

• Какой художественный приём использует автор: 
Славная осень! Морозные ночи, 
Ясные, тихие дни ... (Н.А. Некрасов) 

• Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 
• « ... была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы ........... отливали золотом, веснушки по всему лицу были 
• крупные, как золотые монетки ......................................................... »  
 
• «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; 
губернские чиновники трепетали при его имени...» 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

ВАРИАНТ 2. 
• Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 
Иван Алексеевич Михаил Михайлович 
Иван Сергеевич Николай Васильевич Михаил Юрьевич Антон Павлович Николай Алексеевич Виктор Петрович Владимир Галактионович 
• Напишите авторов к произведениям: 
• Повесть «Тарас Бульба» - 
• Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 
• Баллада «Светлана» - 
• Роман «Дубровский» - 
• Повесть «Детство»- 
• Рассказ «В дурном обществе»- 
• Рассказ «Лапти» - 
• Сказка-быль «Кладовая солнца» - 



• Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных размеров: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. 
• Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 

А) Кроет уж лист золотой Б) Мороз и солнце; день чудесный! 
Влажную землю в лесу... Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Смело топчу я ногой Пора, красавица, проснись: 
Вешнюю леса красу. Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись! 

• Какой художественный приём использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

• Какой художественный приём использует автор: 
Несутся тучи, льют дождём, 
И ветер воет, замирая! ( А. Блок) 

• Какой художественный приём использует автор: 
Ужасна ночь! В такую ночь 
Мне жаль людей, лишённых крова...( А. Блок) 

8.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 
• « ..воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для 
приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать». 
• «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

КЛЮЧИ. 
Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

Вариант -1. 
• Михаил Юрьевич Лермонтов, Антон Павлович Чехов, Николай Алексеевич Некрасов, Виктор Петрович Астафьев, Владимир Галактионович Короленко, Иван 

Алексеевич Бунин, Михаил Михайлович Пришвин, Иван Сергеевич Тургенев, Николай Васильевич Гоголь. 
• 1) Баллада «Светлана» - В.А. Жуковский 

• Роман «Дубровский» - А.С. Пушкин 
• Повесть «Тарас Бульба» - Н.В.Гоголь 
• Рассказ «Певцы», «Бирюк» - И.С. Тургенев 
• Повесть «Детство»- Л.Н. Толстой 
• Рассказ «В дурном обществе»- В.Г.Короленко 
• Рассказ «Толстый и тонкий» - А.П. Чехов 
• Рассказ «Конь с розовой гривой» - В.П. Астафьев 

• Ямб- _ ! ; Хорей - ! _ 



Дактиль- ! _ _; Амфибрахий- _ ! _; Анапест - _ _ ! 
• А) Хорей; Б) Амфибрахий. 
• Сравнение. 
• Олицетворение. 
• Эпитет. 
• 1) Настя, М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; 
• Троекуров, А.С. Пушкин «Дубровский» 

Вариант - 2. 
• Михаил Юрьевич Лермонтов, Антон Павлович Чехов, Николай Алексеевич Некрасов, Виктор Петрович Астафьев, Владимир Галактионович Короленко, Иван 

Алексеевич Бунин, Михаил Михайлович Пришвин, Иван Сергеевич Тургенев, Николай Васильевич Гоголь. 
• 1) Повесть «Тарас Бульба» - Н.В.Гоголь 

2) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - И.С.Тургенев 
• Баллада «Светлана» - В.А.Жуковский 
• Роман «Дубровский» - А.С.Пушкин 
• Повесть «Детство»- Л.Н.Толстой 
• Рассказ «В дурном обществе»- В.Г.Короленко 

• Рассказ «Лапти» - И.А. Бунин 
• Сказка-быль «Кладовая солнца» - М.М. Пришвин 

• Ямб- _ ! ; Хорей - ! _ Дактиль- ! _ _; Амфибрахий- _ ! _; Анапест - _ _ ! 
• А) Дактиль; Б) Ямб. 
• Сравнение. 
• Олицетворение. 
• Эпитет. 
• 1) Владимир Дубровский, А.С. Пушкин «Дубровский» 
2) Митраша, М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

Критерии оценивания. 
За верное выполнение задания ученик получает: 
• задание - 9 баллов; 
• задание - 8 баллов; 
• задание - 5 баллов; 
• задание - 4 балла; 
• задание - 1 балл; 
• задание - 1 балл; 



• задание - 1 балл; 
• задание - 2 балла. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания- 30 баллов. Шкала перевода в пятибалльную оценку. 

Количество балов Менее 15 15-20 21-26 27-30 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

7 класс Тест по литературе XIX века 
• вариант 
• В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет мужество и отвагу русских людей? 
• поэма «Полтава» 2) «Песнь о вещем Олеге» 3) Повесть «Станционный смотритель» 
• С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца Калашникова? 
1)сказочного добра молодца 2)былинного богатыря 3)Садко 4)Соловья-Разбойника 
• Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 
1) Г.Р.Державин 2) А.С.Пушкин 3) И.С.Тургенев 4) Н.В.Гоголь 
• После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские женщины»? 
• война с Наполеоном 1812г. 2) восстание декабристов 3) отмена крепостного права 
• Какой русский писатель XIX века стал авто ром сказок, иносказательно высмеивающих пороки людей? 

Запишите. 
• Кто подписывал свои рассказы псевдонимом «Человек без селезёнки»: 
1) В.Распутин 2) А.Чехов 3) И.Бунин 
• Какой прием наиболее характерен для рас сказов А.П. Чехова? 

1) художественная деталь 2)символы 3)внутренний монолог 4)лирические отступления 
8 Основными темами творчества Ф. И. Тютчева и А. А. Фета являются природа, любовь, философские раздумья о тайнах бытия 

1) верно 2) неверно 
• Расцвет творчества Ф. И. Тютчева и А. А. Фета приходится на 40-е годы XIX века 
1) верно 2) неверно 

• "Левша" - это... 
1) быль, народное сказание 
• придуманный рассказ, выросший из поговорки 

• обработанный вариант народной сказки 

• Какой рассказ не входит в сборник «Записки охотника»? 
• «Муму»; 2. «Бирюк»; 3. «Певцы»; 4. «Хорь и Калиныч». 

2 вариант 

• Героем какого произведения А.С. Пушкина является Карл XII? 

1) «Медный всадник» 2) «Борис Годунов» 3) «Полтава» 4) «Песнь о вещем Олеге» 



• Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге»? 

1) «Повесть временных лет» 2) исторические хроники 
• «История государства Российского Н.М. Карамзина» 

• Автор «Песни о купце Калашникове.»: 
1) А.Пушкин 2) М.Лермонтов 3) Н.Гоголь 

• К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина? 
1) повесть 2) стихотворение 3) сказки 

• О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон» 
1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи 2) о двуличном чиновнике (полицейском) 
• Какова основная тема первой части поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»? 
1)духовное величие русской женщины 

2)обличение светского общества 
3)восхищение красотой русской женщины 

• трагическая судьба русской женщины 
• Началом поэтической известности Ф. И. Тютчева и толчком к его активному творчеству стала статья Некрасова "Русские второстепенные поэты" в 
журнале "Современник" 

1) верно 2) неверно 

• Какой подзаголовок носит рассказ "Левша"? 

1) "Легенда о стальной блохе, подкованной русским умельцем" 
2) "Цеховая легенда..." 
3) "'Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе" 

• Какой чин был у героя повести «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина? 
1) статский советник 2) титулярный советник 3) коллежский асессор 4) коллежский регистратор 

• Какое произведение Гоголя заканчивается фразой: «Скучно на этом свете, господа!» 
1) «Шинель» 2) «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» 3) «Невский проспект» 

• Как называется цикл произведений, в который входит повесть «Шинель»? 
1) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 2) «Миргород» 3) «Арабески» 4) петербургские повести 

Итоговая контрольная работа по литературе 
(тест с творческим заданием) для обучающихся 8 класса 

Цель работы: 
Тестирование направлено на проверку знаний и умений учащихся. 



Определение уровня сформированности у учащихся 8 класса следующих предметных и метапредметных умений: 
- владение литературоведческой терминологией; 
- извлечение необходимой информации из текста; 
- установление причинно-следственных связей; 
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания.  
 

Время тестирования: 45 минут 
Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 
Содержание работы: 

Тест состоит из 18 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных, либо нахождение указанных соответствий. Вопрос 19 требует 
развернутого ответа на предложенный вопрос. 

Правильность выполнения каждого задания (2-5, 7-18 вопрос) оценивается 1 тестовым баллом, задание 1 оценивается от 0-8 баллов (1б за каждый правильный 
ответ), задание 6 оценивается от 0-6 баллов (1б за каждый правильный ответ), задание 19 оценивается от 0 до 4 баллов (в зависимости от объема и глубины 
раскрытия заданной темы). Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 
Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 
0-14 2(неудовлетворительно) 
15-24 3 (удовлетворительно) 
25-30 4 (хорошо) 
31-34 5 (отлично) 
 

 
Ответы к варианту №1 Ответы к варианту №2 
1. а/8 1. а/2 
 б/6  б/6 
 в/1  в/1 
 г/7  г/7 
 д/4  д/4 
 е/2  е/8 
 ж/5  ж/5 
 з/3  з/3 
2. б 2. в 
3. а 3. а 



4. а 4. б 
5. в 5. а 
6. 1.4.3 6. 1.2.2 
 2.5.2  2.3.5 
 3.2.6  3.5.6 
 4.6.1  4.6.3 
 5.1.4  5.1.4 
 6.3.5  6.4.1 
7. «Капитанская 

дочка» 
7. «Капитанская 

дочка» 
8. «Ася» 8. «Ася» 
9. «Бедная Лиза» 9. «После бала» 
10.. «Фотография, на 

которой меня нет» 
10. «Уроки 

французского» 

11. «Ревизор» 11. «Некрасивая 
девочка» 

12. б 12. б 
13. а 13. а 
14. б 14. б 
15. а 15. а 
16. б 16. б 
17. а 17. а 
18. а 18. в 
19. критерии 19. критерии 
  
 

Критерий задания 19 Баллы 
1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  
Экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию; при 
необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы; 
подтверждает свои мысли текстом; не подменяет анализ пересказом текста; 
фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

Экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию; при 
необходимости формулирует свою точку зрения; не подменяет анализ пересказом текста, но 
при ответе не все тезисы убедительно их обосновывает и/или допускает одну фактическую ошибку 

2 

Экзаменуемый понимает суть вопроса, 
но 
не даёт прямого ответа на вопрос, 

1 



и/или не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой зрения, и/или 
неубедительно обосновывает свои тезисы, 
и/или частично подменяет анализ текста его пересказом, 
и/или допускает две фактические ошибки 
Экзаменуемый не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, и/или подменяет анализ 
пересказом текста, и/или допускает три и более фактические ошибки 

0 

2. Следование нормам речи  
Допущено не более одной речевой ошибки 1 
Допущено более одной речевой ошибки 0 
Максимальный балл 4 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 
1 вариант 

1. Соотнесите понятие и определение. 

а) баллада 1) Один из основных родов художественной литературы, наряду с лирикой и 
эпосом. Произведение предназначено для постановки на сцене. 

б) композиция 2) Жанр в поэзии и публицистике; произведение, написанное в форме письма 
или обращения к какому-либо лицу 

в) драма 3)Художественное произведение, содержащее насмешку, обличительный 
характер 

г) исторические песни 4) Жизнеописание святых 
д) житие 5) Литературное направление в начале 19 века 

е) послание 6)Построение произведения 
ж) романтизм 7) Эпические и лирические произведения, в которых отражается понимание 

народом исторических событий и явлений, выражается отношение к ним. 
з) сатира 8)Стихотворение, в основе которого лежит историческое событие, предание с 

острым, напряженным сюжетом 
 

• К какому роду литературы относится стихотворение А.А.Фета« Учись у них - у дуба, у березы»: 
а) к эпосу; б) к лирике; в) к драме. 

• Героями каких лирических песен были Иван Грозный, Степан Разин, Емельян Пугачёв: 
а) исторических; б) любовных; в) плачей; г) семейных. 

• В каком учебном заведении учился А.С. Пушкин: 
а) в Царскосельском лицее; 
б) в Московском университетском благородном пансионе; 



в) в Ярославской гимназии. 
5.Что такое портрет: 
а) картины природы в художественном произведении; 
б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы); бытовая обстановка, среда обитания людей; 
в) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном произведении. 

• Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика и с героями произведений из 3 столбика. Запишите ответ с помощью 
цифр. 

Автор произведения Название произведения Герои произведения 
 

1. А.С.Пушкин 1.«Фотография, на которой меня нет» 1. Послушник, старик, грузинка 
2. Н.В.Гоголь 2. «Уроки французского» 2. Городничий, Хлестаков, Ляпкин- 

Тяпкин, Земляника 
3. В.Г.Распутин 3. «После бала»» 3.Гринёв, Пугачёв, Маша Миронова, 

Швабрин 
4. М.Ю.Лермонтов 4. «Капитанская дочка» 4.Главный герой, бабушка Катерина, 

Санька, учитель 
5. В.П.Астафьев 5. «Ревизор» 5. Иван Васильевич, Варенька, полковник 
6. Л.Н.Толстой 6. «Мцыри» 6. Лидия Михайловна, Вадик, Птаха, дядя 

Ваня 
 

• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. ... Я старался представить себе 
капитана Миронова, моего будущего начальника...». 
• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «Неужели она меня любит?- спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел 
заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что её образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Асю я не 
видел целый день» 

• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Он почитал себя убийцею» 
• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, 
настряпала отварных сушек, которые я очень любил.». 
• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. 
Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от 
Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель» 
• Кто из литературных героев сумел «сберечь честь смолоду»: 

а) Мцыри; б) Пётр Гринёв; в) Александр Невский. 
• Что высмеивает Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор»: 
а) страх чиновников перед ревизором; 
б) грязь и непорядки в городе; 
в) образ жизни горожан. 



• Кто из героев русской литературы играл со своим учеником в «замеряшки»: 
а) француз-учитель Дефорж 
б) учитель французского языка Лидия Михайловна 
в) учитель математики Харлампий Диогенович 
• Основная мысль поэмы А.Т. Твардовского «За далью- даль»: 

а) судьба страны б) война в) милосердие и сострадание 
• Какое изобразительно-выразительное средство использует Николай Заболоцкий в следующих отрывках из стихотворения «Вечер на Оке»: «взДохнут леса», 
«прироДа смотрит», «сойДёт огонь»: 

а) метафора; б) олицетворение; в) эпитет. 
• Какое изобразительно-выразительное средство использует Дмитрий Мережковский в стихотворении «Родное»: 

О, бледный май, задумчивый, как осень!. 
а) сравнение; б) эпитет; в) метафора. 

• Какое изобразительно-выразительное средство языка использует автор: 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она (А.С.Пушкин) 

а) эпитет; б) сравнение; в) олицетворение. 
• Выбери один из вопросов и напишите сочинение. ( 7-12 предложений) 
• Почему три дня, проведённые на свободе, были для Мцыри самыми счастливыми? 
• Какими благородными чертами характера, которые помогли ему «сберечь честь смолоду», наделён Пётр Гринёв в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 
• Как вы понимаете фразу, которой заканчивается рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»: «Деревенская фотография - своеобычная летопись 

нашего народа, настенная его история»? 
• «На долю кого из персонажей прочитанных вами произведений выпало наибольшее количество испытаний? Что помогло этому персонажу справиться с 

проблемами?» Свой ответ обоснуйте  
•  

Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 
2 вариант 
1. Соотнесите понятие и определение. 

а) ирония 1) Жанр драмы, в котором основной сюжет и характеры даны в формах 
смешного или проникнуты комическим. Произведение предназначено для 
постановки на сцене. 

б) композиция 2) Скрытая, неявная насмешка. 
в) комедия 3) Стихотворение, в основе которого лежит историческое событие, предание 

с острым, напряженным сюжетом 
г) исторические песни 4) Жанр лирического стихотворения, проникнутого грустью, 

размышлениями о жизни и смерти, природе и человеке. 
д) элегия 5) Литературное направление в начале 19 века 

е) прообраз (прототип) 6)Построение произведения 



ж) сентиментализм 7) Эпические и лирические произведения, в которых отражается понимание 
народом исторических событий и явлений, выражается отношение к ним. 

з) баллада 8)Реальная личность или литературный персонаж, послуживший основой для 
создания художественного образа 

 

• К какому роду литературы относится комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»: 
а) к эпосу; б) к лирике; в) к драме. 

• Героями каких лирических песен были Иван Грозный, Степан Разин, Емельян Пугачёв: 
а) исторических; б) любовных; в) плачей; г) семейных. 

• В каком учебном заведении учился М.Ю.Лермонтов: 
а) в Царскосельском лицее; 
б) в Московском университетском благородном пансионе; 
в) в Ярославской гимназии. 
5.Что такое пейзаж: 
а) картины природы в художественном произведении; 
б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы); бытовая обстановка, среда обитания людей; 
в) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном произведении. 
• Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика и с героями произведений из 3 столбика. Запишите ответ с помощью 
цифр. 

Автор произведения Название произведения Герои произведения 
1. Н.В.Гоголь 1.«Фотография, на которой меня нет» 1. Гринёв, Пугачёв, Маша Миронова, 

Швабрин 
2. Л.Н.Толстой 2. «Ревизор» 2. Городничий, Хлестаков, Ляпкин- 

Тяпкин, Земляника 
3. В.Г.Распутин 3. «После бала»» 3. Гагин, господин Н.Н., фрау Луизе, Ася 
4. И.С.Тургенев 4. «Капитанская дочка» 4.Главный герой, бабушка Катерина, 

Санька, учитель 
5. В.П.Астафьев 5. «Уроки французского» 5. Иван Васильевич, Варенька, полковник 
6. А.С.Пушкин 6. «Ася» б.Лидия Михайловна, Вадик, Птаха, дядя 

Ваня 
 

• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Я колебался. Наконец чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Слушай; 
скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? ». 
• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «Неужели она меня любит?- спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел 
заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что её образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Асю я не 
видел целый день» 



• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «-Смотрите, папа просят танцевать, - сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру её отца 
полковника с серебряными эполетами...» 

• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: « Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как 
назло, был...». 
• Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Среди других играющих детей/Она напоминает лягушонка./Заправлена в трусы худая 
рубашонка,/Колечки рыжеватые кудрей/Рассыпаны.» 
• Какое из изученных произведений заканчивается «немой сценой»: 

а) «Недоросль»; б) «Ревизор»; в) «Мцыри». 
• Основная мысль поэмы А.Т. Твардовского «За далью- даль»: 

а) судьба страны б) война в) милосердие и сострадание 

• Кто из героев русской литературы играл со своим учеником в «замеряшки»: 
а) француз-учитель Дефорж 
б) учитель французского языка Лидия Михайловна 
в) учитель математики Харлампий Диогенович 
• Проблема чести возникает в произведении: 
а) «Капитанская дочка»; 
б) «Песнь о вещем Олеге»; 
в) «Борис Годунов». 
• Какое изобразительно-выразительное средство использует автор: 

Ревела буря, дождь шумел, 
Во мраке молнии летали... 

а) метафора; б) олицетворение; в) эпитет. 
• Какое изобразительно-выразительное средство языка использовано в следующих примерах: «Луна, как жёлтый медведь», «Словно яблоко тяжёлое /Виснет с 
шеи твоя голова»? 

а) сравнение; б) эпитет; в) метафора. 
• Какое изобразительно-выразительное средство языка использует А.С.Пушкин, употребляя эпитеты : «последние» - «роскошные», «унылые» - «слаДкие»: 

а) сравнение; б) инверсия; в) антитеза. 

• Выбери один из вопросов и напишите сочинение. (7- 12 предложений) 
• Почему три дня, проведённые на свободе, были для Мцыри самыми счастливыми? 
• Какими благородными чертами характера, которые помогли ему «сберечь честь смолоду», наделён Пётр Гринёв в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 
• Как вы понимаете фразу, которой заканчивается рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»: «Деревенская фотография - своеобычная летопись 
нашего народа, настенная его история»? 
• «На долю кого из персонажей прочитанных вами произведений выпало наибольшее количество испытаний? Что помогло этому персонажу справиться с 
проблемами?» Свой ответ обоснуйте. 


