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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

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

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

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

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

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

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

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

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

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

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

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 



понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

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

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

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

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

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

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

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

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

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

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

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

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

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

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

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

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

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

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



речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

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

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

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

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

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

основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

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

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

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

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

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

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  

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

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

«Мцыри».  

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

Литература второй половины XIX века. 

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

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

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

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

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

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

Аверченко и др.  

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

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

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

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

Литература второй половины XX века.  

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

солдата», «Поединок» и др.).  

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



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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не 

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

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

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

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

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

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

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  



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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

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

компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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



• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

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

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

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

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

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

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 



2) Совместная деятельность: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

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

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятиесебя и других: 

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

взаимоотношениями литературных героев; 

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

других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

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

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 



• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

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

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

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

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

компьютерная графика); 



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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

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

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

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

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

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

Формы учёта рабочей программы воспитания 

в рабочей программе по литературе 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Бриентская СОШ»  реализуется в том числе 

и через использование воспитательного потенциала уроков литературы. Эта работа 

осуществляется в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений, событий через:  



— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в 

данный момент на уроке; на ярких деятелей культуры, ученых, политиков, связанных с 

изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей 

страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы  

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, объектов для 

выполнения. 

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым  событиям, явлениям, лицам, произведениям 

искусства.  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся. 

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания:  

- методы контроля и самоконтроля, 

- методы самовоспитания, 

- методы поощрения, 

- методы формирования сознания, 

- методы убеждения. 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме  организации групповых и индивидуальных исследований (мини-

исследований), включение в урок различных исследовательских заданий и задач, что 

дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 

между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

Раздел 1.Древнерусскаялитература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

2    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  2  
 

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 
3    

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  3   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». 

Роман «Капитанскаядочка» 

 8    
Библиотека ЦОК 

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

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


3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

двух).Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

 5    
Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия «Ревизор» 
6    

Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  19   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна 

по выбору). Например, 

«Ася»,«Перваялюбовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение 

по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  6  
 

Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей 

русского зарубежья (не менее 

двух по выбору).Например, 

произведения И. С. Шмелёва, 

2    
Библиотека ЦОК 

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

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


М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

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

5.3 

М. А. Булгаков (одна повесть 

по выбору). Например, 

«Собачье сердце» и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  6   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.) 

3    
Библиотека ЦОК 

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

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
1    

Библиотека ЦОК 

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

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека» 
2    

Библиотека ЦОК 

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

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 
2    

Библиотека ЦОК 

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

6.5 
Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 
2    

Библиотека ЦОК 

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

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


XX—XXI века (не менее 

двух).Например, произведения 

Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. 

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на 

тему «Человек в ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

6.7 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, 

стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. Светлова, 

М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. 

Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И. А. 

Бродского, А.С.Кушнера и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

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

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


Итогопоразделу  13  
 

Раздел 7.Зарубежнаялитература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два 

по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагментыповыбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  5   

Развитиеречи  5    
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассноечтение  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговыеконтрольныеработы  2   2   
Библиотека ЦОК 

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

Резервноевремя  5    
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   2   0   

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


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 
Датаизуче

ния 

 

Электронныецифровыеобразовательн

ыересурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныера

боты 

 

Практическиера

боты 

 

1 

Введение. 

Жанровые 

особенности 

житийной 

литератры. 

"Житие Сергия 

Радонежкского": 

особенности 

героя жития, 

исторические 

основы образа 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94 

2 

Житийная 

литература. 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Нравственные 

проблемы в 

житии, их 

историческая 

обусловленность 

и вневременной 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38e06 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06


смысл. 

Особенности 

лексики и 

художественной 

образности жития 

3 

Д.И. Фонвизин. 

Комедия 

"Недоросль" как 

произведение 

классицизма, её 

связь с 

просветительски

ми идеями. 

Особенности 

сюжета и 

конфликта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38f78 

4 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Тем

атика и 

социально-

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Характеристика 

главных героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3909a 

5 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Спо

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc391bc 

https://m.edsoo.ru/8bc38f78
https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc391bc


собы создания 

сатирических 

персонажей в 

комедии, их 

речевая 

характеристика. 

Смысл названия 

комедии. 

6 

Резервный урок. 

Д.И. Фонвизин. 

Комедия 

"Недоросль" на 

театральной 

сцене 

1      

7 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», 

«Анчар» и др. 

Гражданские 

мотивы в лирике 

поэта. 

Художественное 

мастерство и 

особенности 

лирического 

героя 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c 

8 А.С. Пушкин.  1      

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c


"Маленькие 

трагедии" (одна 

пьеса по выбору). 

Например, 

«Моцарт и 

Сальери», 

«Каменный 

гость». 

Особенности 

драматургии А.С. 

Пушкина. 

Тематика и 

проблематика, 

своеобразие 

конфликта. 

Характеристика 

главных героев. 

Нравственные 

проблемы в пьесе 

9 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": история 

создания. 

Особенности 

жанра и 

композиции, 

сюжетная основа 

романа 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70


10 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": тематика 

и проблематика, 

своеобразие 

конфликта и 

системы образов 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210 

11 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": образ 

Пугачева, его 

историческая 

основа и 

особенности 

авторской 

интерпретации 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39fd6 

12 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": образ 

Петра Гринева. 

Способы 

создания 

характера героя, 

его место в 

системе 

персонажей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39d9c 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c


13 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": тема 

семьи и женские 

образы. Роль 

любовной 

интриги в романе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39eb4 

14 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": 

историческая 

правда и 

художественный 

вымысел. Смысл 

названия романа. 

Художественное 

своеобразие и 

способы 

выражения 

авторской идеи 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4 

15 

Развитие речи. 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": 

подготовка к 

сочинению 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4


16 

Резервный урок. 

Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

"Капитанская 

дочка" 

1      

17 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-

под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Мотив 

одиночества в 

лирике поэта, 

характер 

лирического 

героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da 

18 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da


под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Художественное 

своеобразие 

лирики поэта 

19 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

история 

создания. Поэма 

"Мцыри" как 

романтическое 

произведение. 

Особенности 

сюжета и 

композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2 

20 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

тематика, 

проблематика, 

идея, своеобразие 

конфликта. 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6 

21 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

особенности 

характера героя, 

художественные 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a922 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922


средства его 

создания. 

22 

Развитие речи. 

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

художественное 

своеобразие. 

Поэма "Мцыри" в 

изобразительном 

искусстве 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58 

23 

Н.В. Гоголь. 

Повесть 

"Шинель": тема, 

идея, 

особенности 

конфликта 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba 

24 

Н.В. Гоголь. 

Повесть 

"Шинель": 

социально-

нравственная 

проблематика. 

Образ 

маленького 

человека. Смысл 

финала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc 

25 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Резизор": 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ace2 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2


история 

создания. Сюжет, 

композиция, 

особенности 

конфликта 

26 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор" как 

сатира на 

чиновничью 

Россию. Система 

образов. 

Средства 

создания 

сатирических 

персонажей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0 

27 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор". Образ 

Хлестакова. 

Понятие 

"хлестаковщина" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b19c 

28 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор". Смысл 

финала. 

Сценическая 

история комедии 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b53e 

29 Развитие речи. 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e


Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор": 

подготовка к 

сочинению 

30 

Резервный урок. 

Сочинение по 

комедии Н.В. 

Гоголя "Ревизор" 

1      

31 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). 

Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь». Тема, 

идея, 

проблематика 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c 

32 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). 

Например, «Ася», 

«Первая 

любовь». 

Система образов 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3be9e 

33 

Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи». 

Тема, идея, 

проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e


34 

Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи». 

Система образов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc 

35 

Л. Н. Толстой. 

Повести и 

рассказы. 

«Отрочество» 

(главы). Тема, 

идея, 

проблематика 

 1      

36 

Л. Н. Толстой. 

Повести и 

рассказы. 

«Отрочество» 

(главы). Система 

образов 

 1      

37 

Итоговый 

контроль. 

Произведения 

русской 

литературы 

второй половины 

XIX века 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c06a 

38 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c984 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c984


выбору). 

Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, В.В. 

Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

Основные темы, 

идеи, проблемы, 

герои 

39 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, В. 

В. Набокова, 

Н.Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

Система образов. 

Художественное 

мастерство 

писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cc68 

40 Внеклассное 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cc68


чтение. 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, М.А. 

Осоргина, В.В. 

Набокова, 

Н.Тэффи, 

А.Т.Аверченко и 

др. 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6 

41 

Поэзия первой 

половины ХХ 

века (не менее 

трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха» по 

выбору). 

Например, 

стихотворения В. 

В. Маяковского, 

М. И. Цветаевой, 

О. Э. 

Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d604 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3d604


и др. Основные 

темы, мотивы, 

образы 

42 

Развитие речи. 

Поэзия первой 

половины ХХ 

века (не менее 

трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха» по 

выбору). 

Например, 

стихотворения 

В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельшта

ма, 

Б.Л.Пастернака и 

др. 

Художественное 

мастерство 

поэтов 

 1      

43 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье сердце» 

и др. Основные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc


темы, идеи, 

проблемы 

44 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье сердце» 

и др. Главные 

герои и средства 

их изображения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a 

45 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье сердце» 

и др. 

Фантастическое и 

реальное в 

повести. Смысл 

названия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d44c 

46 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и др. 

). История 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d94c 

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c


создания. Тема 

человека на 

войне. 

Нравственная 

проблематика, 

патриотический 

пафос поэмы 

47 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и др. 

). Образ главного 

героя, его 

народность 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22 

48 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и др. 

). Особенности 

композиции, 

образ автора. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6


Своеобразие 

языка поэмы 

49 

А.Н. Толстой. 

Рассказ "Русский 

характер". Образ 

главного героя и 

проблема 

национального 

характера. Смысл 

финала 

 1      

50 

М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека». 

История 

создания. 

Особенности 

жанра, сюжет и 

композиция 

рассказа 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3de56 

51 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". 

Тематика и 

проблематика. 

Образ главного 

героя 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3df82 

52 

Резервный урок. 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3df82


человека". Автор 

и рассказчик. 

Сказовая манера 

повествования. 

Смысл названия 

рассказа 

53 

Итоговый 

контроль. 

Литературные 

произведения о 

Великой 

Отчественной 

войне 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356 

54 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ 

«Матрёнин 

двор». История 

создания. 

Тематика и 

проблематика. 

Система образов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e450 

55 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ 

«Матрёнин 

двор». Образ 

Матрёны, 

способы создания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e55e 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e


характера 

героини. Образ 

рассказчика. 

Смысл финала. 

56 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века. (не 

менее двух). 

Например, 

произведения 

Е.И.Носова, А.Н. 

и 

Б.Н.Стругацких, 

В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и 

др. Темы, идеи, 

проблемы, 

сюжет. Основные 

герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8 

57 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века. (не 

менее двух). 

Например, 

произведения 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8


Е.И.Носова, А.Н. 

и 

Б.Н.Стругацких, 

В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и 

др. Система 

образов. 

Художественное 

мастерство 

писателя. 

58 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века. (не 

менее двух 

произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»). 

Например, 

произведения В. 

П. Астафьева, Ю. 

В. Бондарева, Н. 

С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др. 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256


Проблематика, 

герои, сюжет 

59 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века. (не 

менее двух 

произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»). 

Например, 

произведения В. 

П. Астафьева, Ю. 

В. Бондарева, Н. 

С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др ). 

Своеобразие 

конфликта. 

Особенности 

авторской 

позиции 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e 

60 
Внеклассное 

чтение. 
1      

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e


Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века (не 

менее двух 

произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»). 

Например, 

произведения 

В.П.Астафьева, 

Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера, 

К.Патерсон, 

Б.Кауфман и др. 
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Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее трёх 

стихотворений) 

Например, 

стихотворения 

Н.А.Заболоцкого, 

М.А. Светлова, 

М. В. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726


Исаковского, 

К.М.Симонова, Р. 

Г. Гамзатова, Б. 

Ш. Окуджавы, В. 

С. Высоцкого, А. 

А. 

Вознесенского, Е. 

А. Евтушенко, Р. 

И. 

Рождественского, 

И. А. Бродского, 

А. С. Кушнера и 

др. Основные 

темы и мотивы, 

своеобразие 

лирического 

героя. 

62 

Развитие речи. 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века 

(не менее трёх 

стихотворений) 

Например, 

стихотворения 

Н.А.Заболоцкого, 

М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, 

К.М.Симонова, 

Р.Г.Гамзатова, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e


Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенско

го, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественс

кого, 

И.А.Бродского, 

А.С.Кушнера и 

др. 

Художественное 

мастерство поэта 

63 

У. Шекспир. 

Творчество 

драматурга, его 

значение в 

мировой 

литературе. 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80 

64 

У. Шекспир. 

Сонеты (один-два 

по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, 

я умереть 

хочу…», № 130 

«Её глаза на 

звёзды не 

похожи…» и др. 

Жанр сонета. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e


Темы, мотивы, 

характер 

лирического 

героя. 

Художественное 

своеобразие 

65 

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). Жанр 

трагедии. 

Тематика, 

проблематика, 

сюжет, 

особенности 

конфликта. 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2 
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Резервный урок. 

У. Шекспир. 

Трагедия "Ромео 

и Джульетта" 

(фрагменты по 

выбору). Главные 

герои. Ромео и 

Джульетта как 

"вечные" образы. 

Смысл 

трагического 

финала 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
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Ж.-Б. Мольер - 

великий 

комедиограф. 

Комедия 

"Мещанин во 

дворянстве" как 

произведение 

классицизма 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc392ca 

68 

Ж.-Б. Мольер. 

Комедия 

"Мещанин во 

дворянстве". 

Система образов, 

основные герои. 

Произведения 

Ж.-Б. Мольера на 

современной 

сцене 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc393d8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   0  
 

https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc393d8


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 8 класс/ Меркин Г.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«Русское слово - учебник» 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 208 с. — (Инновационная школа). 
2. Белинский Виссарион Григорьевич – http://www.belinskiy.net.ru 

3. Булгаковская энциклопедия – http://www.bulgakov.ru 

4. Виртуальный музей литературных героев – http://www.likt590.ru/project/museum/ 

5. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки –

 http://www.bibliogid.ru 

6. Герцен Александр Иванович – http://www.gercen.net.ru 

7. Гоголь Николай Васильевич –http://www.nikolaygogol.org.ru 

8. Гончаров Иван Александрович – http://www.goncharov.spb.ru 

9. Грибоедов Александр Сергеевич – http://www.griboedow.net.ru 

10. Добролюбов Николай Александрович – http://www.dobrolyubov.net.ru 

11. Достоевский Федор Михайлович – http://www.dostoevskiy.net.ru 

12. Жуковский Василий Андреевич – http://www.zhukovskiy.net.ru 

13. Карамзин Николай Михайлович – http://www.karamzin.net.ru 

14. Крылов Иван Андреевич – http://www.krylov.net.ru 

15. Куприн Александр Иванович – http://www.kuprin.org.ru 

16. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

– http://litera.edu.ru 

17. Kidsbook: библиотека детской литературы – http://kidsbook.narod.ru 

18. Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru 

19. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия –

 http://www.foxdesign.ru/legend/ 

20. Некрасов Николай Алексеевич – http://www.nekrasow.org.ru 

21. Островский Александр Николаевич – http://www.ostrovskiy.org.ru 

22. Пушкин Александр Сергеевич – http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

23. Русская виртуальная библиотека- http://www.rvb.ru 

24. Слова: поэзия Серебряного века – http://slova.org.ru 

25. Стихия: классическая русская / советская поэзия – http://litera.ru/stihiya/ 

26. Толстой Лев Николаевич – http://www.levtolstoy.org.ru 

27. Тургенев Иван Сергеевич – http://www.turgenev.org.ru 

28. Тютчев Федор Иванович – http://www.tutchev.net.ruФундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» - http://www.feb-web.ru 

29. Фонвизин Денис Иванович – http://www.fonvisin.net.ru 



30. Лермонтов Михаил Юрьевич- http://www.lermontow.org.ru 

31. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович – http://www.saltykov.net.ru 

32. Чернышевский Николай Гаврилович – http://www.chernishevskiy.net.ru 

33. Чехов Антон Павлович – http://www.antonchehov.org.ru. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.uchportal.ru- Учительский портал 
 -http:infoteka.intergu.ru.i/ndex.as?main=res#-Инфотека методических материалов по литературе 
https://resh.edu.ru/ 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8 классы». 

«Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия» 2008». 

«Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Литература». 
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговый контроль. Произведения русской литературы второй половины XIX века 

1 ВАРИАНТ 

1. Гоголя звали: 

а) Василий Николаевич 

б) Алексей Николаевич 

в) Николай Васильевич 

г) Николай Алексеевич 

2. Произведение «Ревизор» по жанру 

а) роман б) комедияв) трагедияг) драма 

3. Какое произведение не принадлежит Гоголю: 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Невский проспект» 

в) «Мцыри» 

г) «Мертвые души» 

4. Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю» 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

5. Как звали дочь Городничего 

а) Марья Антоновна 

б) Татьяна Ивановна 

в) Анна Андреевна 

г) Людмила Федоровна 

6. Определите завязку в пьесе «Ревизор» 

а) монолог Осипа 2 действие, 1 явлениеб) всё 1 действие 

в) 1 явление, 1 действиег) встреча Городничего и Хлестакова 

7. О ком говорится: 

https://resh.edu.ru/


«…оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга;оба с 

небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и 

руками» 

а) о Ляпкине - Тяпкине и Земляникеб) о Захаре и Осипе 

в) о Городничем и Хлестаковег) о Бобчинском и Добчинском 

8. Хлестаковщина - это 

а) история дружбы Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского и Хлестакова 

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

г) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

9. Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в 

пьесе? 

а) ремаркаб) пояснениев) сопровождениег) ссылка 

10. Кто из героев пьесы сказал: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах - еще ничего, а как 

добрался до АлександраМакедонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, 

что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры ичто есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, 

Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? Отэтого убыток казне» 

а) Хлестаковб) учитель историив) учитель словесностиг) Городничий 

11. Укажите возраст Хлестакова в начале пьесы 

а) 23 годаб) 32 годав) 36 летг) 39 лет 

12. Как звали Хлестакова 

а) Иван Александрович 

б) Лука Лукич 

в) Амос Федорович 

г) Антон Антонович 

13. Кто сказал:«На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на 

пароходе приехал изПарижа; откроют крышку-пар, которому подобного нельзя отыскать в 

природе. Я всякий день на балах…» 

а) Ляпкин-Тяпкин 

б) Городничий 

в) Хлестаков 

г) Земляника 

14. О каком персонаже идет речь? 

«…уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но 

ведет себя оченьсолидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни 

тихо, ни много, ни мало. Егокаждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у 

всякого начавшегослужбу с низших чинов» 

а) Городничий 

б) судья 

в) смотритель богоугодных заведений 

г) почтмейстер 

15. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета в «Капитанской 

дочке».  

 а) экспозиция       1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

 б) завязка              2) освобождение Гринёва, женитьба на Маше 

 в) кульминация    3) детство Петруши в родовом имении 

 г) развязка             4) знакомство Гринёва с главной героиней повести 

16. С какой целью в повесть вводится сон Гринёва? 

  а) характеризует Гринёва 

  б) предвещает развитие отношений двух персонажей 

  в) характеризует Пугачёва 

  г) подчёркивает кровожадность Пугачёва 

17. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…»? 



  а) автору 

  б) Екатерине второй 

  в) Петруше Гринёву 

  г) Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров 

  д) Савельичу 

18. Ребёнка пленного он вёз. 

Тот занемог, не перенёс 

Трудов далёкого пути; 

Он был, казалось, лет______ 

а) пяти                  б) шести                в) семи 

19. ________! Я слышал много раз, 

Что ты меня от смерти спас.... 

а) отец                  б) чернец               в) старик 

20. Назовите три тайные карты, которые назвала Герману «женщина в белом платье». 

2 ВАРИАНТ 

1. В жизни Гоголя: 

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) было путешествие на остров Сахалин 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

2. Гоголь окончил 

а) Петербургский университет 

б) Царскосельский лицей 

в) Нежинскую гимназию 

г) Симбирский университет 

3. Какое произведение не принадлежит Гоголю: 

а) «Портрет»б) «Невский проспект»в) «Муму»г) «Мертвые души» 

4. Произведение «Ревизор» 

а) комедияб) романв) трагедия 

5. К какому литературному направлению следует отнести пьесу «Ревизор» 

а) реализмб) сентиментализмв) классицизмг) романтизм 

6. Как звали жену городничего 

а) Марья Антоновна 

б) Татьяна Ивановна 

в) Анна Андреевна 

г) Людмила Федоровна 

7. Как звали городничего 

а) Иван Александрович 

б) Лука Лукич 

в) Амос Федорович 

г) Антон Антонович 

8. Как звали судью? 

а) Иван Кузьмич Шпекин 

б) Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин 

в) Артемий Филиппович Земляника 

г) Христиан Иванович Гибнер 

9. Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в 

пьесе? 

а) пояснениеб) ремаркав) сопровождениег) ссылка 

10. Хлестаковщина - это 

а) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

г) история дружбы Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского и Хлестакова 

11. О ком из героев пьесы сказал Городничий: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах - еще ничего, а как 

добрался до АлександраМакедонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, 

что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и чтоесть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, 

Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этогоубыток казне.» 

а) о Хлестакове 

б) об учителе по истории 

в) об учителе словесности 

г) о судье 

12. Хлестаков был в чине 



а) коллежского регистратора 

б) канцлера 

в) коллежского асессора 

г) статского советника 

13. Кто сказал:«Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на 

которую год назад была ассигнованасумма,то не позабыть сказать, что началастроиться, но сгорела. 

Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй,кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не 

начиналась»? 

а) Антон Антонович 

б) судья  

в) смотритель богоугодных заведений 

г) почтмейстер 

14. О каком персонаже идет речь? 

«Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, 

без царя в голове - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими» 

а) Ляпкин-Тяпкин 

б) Городничий 

в) Хлестаков 

г) Земляника 

15. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета в «Капитанской 

дочке». 

а)  экспозиция       1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

  б) завязка                2) освобождение Гринёва, женитьба на Маше 

  в) кульминация      3) детство Петруши в родовом имении 

г)  развязка              4)знакомство Гринёва с главной героиней повести 

16. С какой целью в повесть вводится сон Гринёва? 

а)  характеризует Гринёва 

б)  предвещает развитие отношений двух персонажей 

  в) характеризует Пугачёва 

г)  подчёркивает кровожадность Пугачёва 

17. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…»? 

а)  автору 

б)  Екатерине второй 

  в) Петруше Гринёву 

г)  Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров 

  д) Савельичу 

18. Ты хочешь знать, что видел я 

На воле? - __________поля..... 

а) чудные               б) пышные                  в) шумные 

19. Я сам, как _________, был чужд людей 

И полз и прятался, как змей. 

а) зверь                    б) тигр                      в) барс 

20. Назовите три тайные карты, которые назвала Герману «женщина в белом платье». 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-в, 2-б, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-г, 8-г, 9-а, 10-г, 11-а, 12-а, 13-в, 14-а, 15 а-3, б-4, в-1, г-2; 16 б, в; 17г; 18 б 

19 в 20 «тройка, семерка, туз» 

 

 

2 вариант 

1-г, 2-в, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-г, 8-б, 9-б, 10-а, 11-б, 12-а, 13-а, 14-в, 15 а-3, б-4,в-1, г-2; 16 б, в; 17 г; 18 

б 19 а  20 «тройка, семерка, туз» 

 



Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой Отчественной войне 

Тест 

1. Какую роль играла в годы войны поэзия? 

2. Какова главная тема поэзии о войне? Кто главный герой этой поэзии? 

3. К поэтам, писавшим стихи о войне, можно отнести: 

а) К. Симонова 

б) С. Есенина 

в) Д. Самойлова 

г) В. Астафьева 

д) В. Распутина 

е) А.Платонова 

1. Кто является автором слов «Никто не забыт, ничто не забыто»? 

2. Вспомните, что такое олицетворение. Найдите примеры олицетворения в стихах, помещенных 

в разделе «Произведения о Великой Отечественной войне». Выпишите их. 

3. Какое стихотворение о ВОв произвело на вас наибольшее впечатление? Что в нем особенно 

вам понравилось и запомнилось? Какие средства художественной выразительности 

использованы в этом стихотворении? Приведите примеры. 

4. Подберите ассоциативный ряд к слову «война» 

5. Рассмотрите репродукцию картины С.В.Герасимова «Мать партизана». Какие качества 

русской женщины – крестьянки, матери – подчеркнул художник? 

6. Подберите ассоциативный ряд к слову «мир» 

7. В чем значимость поэзии периода Великой Отечественной войны? 

Ответы 

1. Стихи и песни звали людей на решительный бой с фашистами, укрепляли мужество 

защитников, поднимали их боевой дух. Поэзия не льстила современнику, не изображала его 

путь, усеянный розами. Она изображала войну такой, какой она была. Поэзия в годы войны 

заняла огромное место в духовной жизни миллионов людей. Она укрепляла веру в победу, в 

силы человека, помогала переносить испытания. Она помогала людям жить. 

2. Центральной темой поэзии о Великой Отечественной войне является тема любви к Родине, 

призыв к ее защите. Герои поэзии о войне – это и русские воины – освободители, и труженики 

тыла, и дети, то есть все те, кто боролся с фашизмом! А главное – это люди разных 

национальностей и разных возрастов 

3. -- 

4. Ольга Бергольц 

5. -- 

6. -- 

7. -- 

8. -- 

9. -- 

10. Война изображается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, просто 

как жизнь, пусть и неимоверно тяжелая. Поэты создавали стихи и песни, которые поднимали 

боевой дух солдата, звали русских людей на решительный бой с фашистами, укрепляли 

мужество защитников. 

 



 
 Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. 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 объяснить взаимосвязь событий, характеры 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; 

· умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4,8»:соответствует требованиям оценки «5», но допускает 1 фактическую неточность. 

Оценка «4,6»: допускает незначительные неточности в определении роли художественных средств. 

Оценка «4,4»: допускает неточности в объяснении связи характеров и поступков героев. 

Оценка «4,2»: допускает неточности в раскрытии связи произведения с эпохой. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускает 2-

3 неточности в ответе. 

Оценка «3,8»: оценивается ответ, обнаруживающий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. 

Оценка «3,6»: оценивается ответ, обнаруживающий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «3,4»: оценивается ответ, обнаруживающий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью. 

Оценка «3,2»: оценивается ответ, обнаруживающий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 



произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа. 

Оценка «3»: оценивается ответ, обнаруживающий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Оценка «2,8»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения. Ученик пытается объяснить поведение и характеры героев 

с опорой на текст, предоставленный учителем. Знает определение некоторых изобразительных средств, но не видит их роль в произведении. Оценка «2,6»: ответ 

обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 

Оценка «2,4»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка «2.2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. Оценка «2»: ответ по существу отсутствует. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

 пунктуационных и языковых норм. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; · полнота раскрытия темы; · правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; · стилевое единство и выразительность речи; · число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 



 «5» - 100 %; 

 «4,8» - 95 – 99 %; 

«4,6» - 90 – 94 %; 

«4,4» - 90 – 93 %; 

«4.2» - 85 – 89 %; 

«4» - 78 – 84 %; 

«3.8» - 73 – 77 %; 

«3.6» - 69 – 72 % 

«3.4» - 64 – 68 %; 

«3.2» - 60 – 63 %; 

«3» - 55 – 59 %; 

«2,8»- 52 - 54 %. 

«2,6»- 50 - 51 %. 

«2,4»- 48 - 49 %. 

«2,2»- 45 - 47 %. 

«2»- менее 45 %. 
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