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Изменения 

 к адаптированной рабочей программе   

учебного предмета «Литература» 

для обучающихся  ЗПР (вариант 7.1) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения к адаптированной рабочей программе по предмету «Литература» 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 ) 8-9 класс внесены в соответствии с ФРП по предмету 
«Литература» 

 

 

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). 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 
стихотворения (по выбору).  

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

судиям», «Памятник» и др.  

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

Литература первой половины XIX века.  

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

«Невыразимое», «Море» и др.  

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

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

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

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

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

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

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 
любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

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

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

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

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить 
хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 
Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

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

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  



Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 
людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 



• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 
контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 
литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 
с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

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

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 
изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  
• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  
• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 



• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 
деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 
и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  
• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 
и знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  
• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  
• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

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

направлений, этапов историко-литературного процесса); 
• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 
для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 



• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 
• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

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

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 



• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 
аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
2) Совместная деятельность: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  



• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 
• делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

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

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

других, не осуждая; 
• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 
воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

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

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические 
(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению); 



• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 
• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

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

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 
развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

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

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 
в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 
проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 



уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 
литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 
• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

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

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 
• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 
поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 
система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 
героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 
умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 
риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 



• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, определённому 
литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 
• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

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

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 
применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 
развития; 



10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

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

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 
дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 
протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

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

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

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

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

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

Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

 5    
Библиотека ЦОК 

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



свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 
любовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

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

др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 

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

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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



5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 
Например, «Собачье сердце» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и др.) 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека» 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор» 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

6.5 

Произведения отечественных прозаиков 
второй половины XX—XXI века (не 
менее двух).Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух 

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. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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



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. 

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 
всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза 
на звёзды не похожи…» и др. Трагедия 
«Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   2   0   

 

9 КЛАСС 

 



№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

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

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 
стихотворения (по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

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

«Невыразимое», «Море» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

3.3 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 
 2    

Библиотека ЦОК 

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



Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

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

помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», 

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

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения.Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 
тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 
печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

 11    
Библиотека ЦОК 

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

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



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

3.7 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 
маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-
Марлинского, «Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 
менее двух фрагментов по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 
двух фрагментов по выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 
Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 
Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 

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

Внеклассное чтение  4    Библиотека ЦОК 



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

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   4   0   

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение. Жанровые особенности 

житийной литератры. "Житие Сергия 
Радонежкского", "Житие протопопа 
Аввакума, им самим написанное" (одно 

произведение по выбору): особенности 

героя жития, исторические основы образа 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

2 

Житийная литература. (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 
протопопа Аввакума, им самим 

написанное». Нравственные проблемы в 
житии, их историческая обусловленность 
и вневременной смысл. Особенности 

лексики и художественной образности 

жития 

 1    
Библиотека ЦОК 

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



3 

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

сюжета и конфликта 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4 

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

нравственная проблематика комедии. 

Характеристика главных героев 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

5 

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

речевая характеристика. Смысл названия 
комедии 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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. "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 

 1     

9 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 
дочка": история создания. Особенности 

жанра и композиции, сюжетная основа 
романа 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

10 А.С. Пушкин. Роман "Капитанская  1    Библиотека ЦОК 



дочка": тематика и проблематика, 
своеобразие конфликта и системы 

образов 

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 

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     

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  1     



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

свет узнал…», «Из-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 средства его создания. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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": история 
создания. Сюжет, композиция, 
особенности конфликта 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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. Н.В. Гоголь. Комедия 
"Ревизор": подготовка к сочинению 

 1     

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. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). Тема, идея, проблематика 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

34 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). Система образов. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

35 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). Тема, идея, 
проблематика 

 1     

36 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«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  1    Библиотека ЦОК 



зарубежья (не менее двух по выбору). 
Например, произведения И. С. Шмелёва, 
М. А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. Аверченко и др. Основные 
темы, идеи, проблемы, герои 

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

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 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. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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 и др. Основные темы, 

мотивы, образы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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.Мандельштама, Б.Л.Пастернака и др. 

Художественное мастерство поэтов 

 1     



43 

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

Основные темы, идеи, проблемы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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 создания. Тема человека на 
войне. Нравственная проблематика, 
патриотический пафос поэмы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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. 
Своеобразие языка поэмы 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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 

 1    
Библиотека ЦОК 

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



рассказа 

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 человека". Автор и рассказчик. 
Сказовая манера повествования. Смысл 

названия рассказа 

 1     

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 
характера героини. Образ рассказчика. 
Смысл финала. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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 
Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, 

В.Ф.Тендрякова, Б.П.Екимова и др. 

Система образов. Художественное 
мастерство писателя. 

 1     

58 Произведения отечественных и  1    Библиотека ЦОК 



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. Проблематика, герои, сюжет 

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

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. 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     

61 

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. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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



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, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, 

И.А.Бродского, А.С.Кушнера и др. 

Художественное мастерство поэта 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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. Темы, мотивы, характер 

лирического героя. Художественное 
своеобразие 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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 

66 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 
"Ромео и Джульетта" (фрагменты по 

выбору). Главные герои. Ромео и 

Джульетта как "вечные" образы. Смысл 

 1     



трагического финала 

67 

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   

 

 

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Резервный урок. Введение в курс 
литературы 9 класса 

 1     

2 

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

полку Игореве" 

 1    
Библиотепка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4 

3 

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2 

4 

Поэтика "Слова о полку Игореве". 

Идейно-художественное значение «Слова 
о полку Игореве» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0 

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

 1     

6 М.В. Ломоносов. «Ода на день  1    Библиотека ЦОК 



восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр 

оды. Прославление в оде мира, Родины, 

науки 

https://m.edsoo.ru/8bc3fb48 

7 

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

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fcba 

8 

Резервный урок. Русская литература ХVIII 

века. Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 
направление 

 1     

9 

Г. Р. Державин. Стихотворения. 
«Властителям и судиям». Традиции и 

новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 
Идеи просвещения и гуманизма в его 

лирике 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc 

10 

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

Державина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fef4 

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

 1     

12 
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Сюжет и герои повести 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40584 

13 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Черты сентиментализма в повести 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40692 

14 Резервный урок. Основные черты русской  1     



литературы первой половины ХIХ века 

15 

В. А. Жуковский. Черты романтизма в 
лирике В.А. Жуковского. Понятие о 

балладе, его особенности. Баллада 
"Светлана" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40ae8 

16 

В.А. Жуковский. Понятие об элегии. 

"Невыразимое", "Море". Тема человека и 

природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40bec 

17 
Особенности художественного языка и 

стиля в произведениях В.А. Жуковского 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40f48 

18 
А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

Комедия «Горе от ума» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4166e 

19 

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

Социальная и нравственная проблематика, 
своеобразие конфликта в пьесе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc417a4 

20 

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

Система образов в пьесе. Общественный и 

личный конфликт в пьесе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc418d0 

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

Фамусовская Москва 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41aec 

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

Образ Чацкого 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41c18 

23 

Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия 
"Горе от ума". Открытость финала пьесы, 

его нравственно-филосовское звучание 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41fd8 

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41d6c 

25 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Смысл названия произведения 
 1     

26 "Горе от ума" в литературной критике  1    Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/8bc41ea2 

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

 1     

28 

Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Основные 
темы лирики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44328 

29 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, 
Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Своеобразие 
лирики поэта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44580 

30 

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество.Поэтическое новаторство А.С. 

Пушкина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc421fe 

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

 1     

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

 1     

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

 1     

34 

А.С. Пушкин. Лирика Михайловского 

периода:"К морю", "Вакхическая песня", 

"Подражание Горану" и др. . 

 1     

35 

А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 
любил; любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42618 

36 
А.С. Пушкин. Своеобразие любовной 

лирики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4273a 



37 

А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Пророк» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4285c 

38 

Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема 
поэта и поэзии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4297e 

39 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1     

40 

А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Бесы», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…») 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42b9a 

41 

А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце 
просит…», «…Вновь я посетил…» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42d3e 

42 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: «Отцы 

пустынники и жены непорочны…», «Из 
Пиндемонти» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc42e4c 

43 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по лирике А.С. Пушкина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc430ea 

44 
Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. 

Пушкина 
 1     

45 
А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

Человек и история в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4336a 

46 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Евгения в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc434be 

47 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Петра I в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43658 

48 
Итоговая контрольная работа по лирике и 

поэме "Медный всадник" А.С. Пушкина 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43770 

49 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений  1    Библиотека ЦОК 



Онегин» как новаторское произведение https://m.edsoo.ru/8bc4387e 

50 

Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман 

"Евгений Онегин". Главные мужские 
образы романа. Образ Евгения Онегина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43982 

51 

А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: главные женские образы 

романа. Образ Татьяны Лариной 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a 

52 

А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения главных 

героев 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43bb2 

53 
Развитие речи. Письменный ответ на 
проблемный вопрос 

 1     

54 

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

"Евгений Онегин" в литературной критике 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43e3c 

55 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по роману "Евгений Онегин" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43fcc 

56 
Развитие речи. Сочинение по роману 
"Евгений Онегин" 

 1     

57 

Резервный урок. Итоговый урок по 

роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений 

Онегин" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc440e4 

58 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Тематика и проблематика лирики поэта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc449ea 

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44bca 

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44d00 

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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44e0e 



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

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45034 

63 

М. Ю. Лермонтов. Философский характер 

лирики поэта. "Выхожу один я на 
дорогу…" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4514c 

64 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45264 

65 
Резервный урок. Итоговый урок по лирике 
М.Ю. Лермонтова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45372 

66 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Тема, идея, проблематика. 
Своеобразние сюжета и композиции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc454f8 

67 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Загадки образа Печорина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4561a 

68 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Роль "Журнала Печорина" в 
раскрытии характера главного героя 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45a52 

69 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Значение главы "Фаталист" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45b92 

70 

Резервный урок. М. Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени». Дружба в жизни 

Печорина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ca0 

71 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Любовь в жизни Печорина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45dae 

72 
Резервный урок. Роман "Герой нашего 

времени" в литературной критике 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ed0 

73 

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

времени" 

 1     

74 
Итоговая контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45fe8 



75 

Внеклассное чтение. Любимые 
стихотворения поэтов первой половины 

ХIХ века 
 1     

76 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

История создания поэмы «Мёртвые 
души» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46146 

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

Образы помещиков 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46254 

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

Система образов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4636c 

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

Образ города 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4648e 

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

Образ Чичикова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc465a6 

81 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ России, народа и автора в поэме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc466aa 

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

специфика жанра 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc467ae 

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

Гоголя" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46a7e 

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

 1     

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

 1   1    

86 
Внеклассное чтение. В мире литературы 

первой половины ХIХ века 
 1     

87 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по выбору). 
Например,«Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского,«Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c 



виноват?» А. И. Герцена 

88 

Специфика отечественной прозы первой 

половины ХIХ века, ее значение для 
русской литературы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46c9a 

89 
Внеклассное чтение. Писатели и поэты о 

Великой Отечественной войне 
 1     

90 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

. Особенности жанра и композиции 

комедии. Сюжет и персонажи 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2 

91 

Данте Алигьери. «Божественная 
комедия». Образ поэта. Пороки 

человечества и наказание за них. 

Проблематика 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4 

92 

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

 1     

93 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). Своеобразие 
конфликта и композиции трагедии. 

Система образов. Образ главного героя 

 1     

94 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет». Поиски смысла жизни, 

проблема выбора в трагедии. Тема любви 

в трагедии 

 1     

95 

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

проблематика трагедии. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a 

96 

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

Фауст и Мефистофель. Идея 
произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47398 



97 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например,«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 
Наполеона» и др. Тематика и 

проблематика лирики поэта. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc408c2 

98 

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический герой в 
поисках смысла жизни. Мотив странствия. 
Байронический тип литературного героя 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0 

99 Итоговая контрольная работа за год  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4749c 

100 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 
Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея 
произведения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc475aa 

101 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, 
проблематика. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2 

102 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ 
главного героя 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   4  0   

 



Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  Литературы 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 
соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 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, 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. 

Оценка сочинений  



Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее 
раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 
идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 
материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

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 аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
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. 
Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие ( в соответствии с 
критериями ВПР):  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 49 – 69 %; 



«2»- менее 48%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 
- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 
- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 
тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - 

медленнее); 
- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 
Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 
исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 
Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 
исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике 
речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 
владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 
монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 
- пропуск нескольких смысловых звеньев 
- «сжатие» текста 
- фактические искажения 
- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 
- затруднение с началом пересказа 
- отсутствие грамматического завершения текста 
- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 
- «безадресность» пересказа 
- невыразительность пересказа 
Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 
- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 
свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, 
необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значении, 

нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;



2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от 
темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 

(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 
высказывания, логическое построение и речевое оформление. 
Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 
темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 
обобщений и выводов. 
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 
- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 
Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 
развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание
проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 
«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 



 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 
проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 
двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,
или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 
проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7

грамматических ошибок. 
Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

 

 

Оценка реферата, проекта, творческой работы. 

Изложенное понимание целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 
- обоснованность выбора источника; 
- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы; 



в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме работы; 

б) соответствие содержания теме и плану работы; в) полнота и глубина знаний по теме; 
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

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

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму работы. 

Учащийся представляет работу на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 

выступления учащемуся достаточно 5 - 10 минут. 
«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к работе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к работе. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«2» балла – тема работы  не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



 

 

Приложение 3 

Контрльно-измерительные материалы 

 

 

 

8 класс 

Контрольная работа. 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) комедия         в) трагедия           г) 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 явление        б) всё 1 действие 
в) 1 явление, 1 действие                                   г) встреча Городничего и Хлестакова 
7. О ком говорится: 
«…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 Землянике                б) о Захаре и Осипе 
в) о Городничем и Хлестакове                          г) 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) ремарка          б) пояснение            в) сопровождение            г) ссылка 
10. Кто из героев пьесы сказал: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах - еще ничего, а как 
добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, 

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

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

а) Хлестаков       б) учитель истории     в) учитель словесности     г) Городничий 

11. Укажите возраст Хлестакова в начале пьесы 

а) 23 года            б) 32 года             в) 36 лет           г) 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 из Парижа; 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 очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни 

тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у 
всякого начавшего службу 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 
 

 

  



 

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) комедия                  б) роман               в) трагедия 
5. К какому литературному направлению следует отнести пьесу «Ревизор» 

а) реализм            б) сентиментализм           в) классицизм              г) 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) пояснение                  б) ремарка            в) сопровождение           г) 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 Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, 

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

Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток 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 
ассигнована сумма, то не позабыть 
сказать, что начала строиться, 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 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа. 

Литературные произведения о войне 

Часть 1 
Прочитайте вопросы, из предложенных 

вариантов выберите правильные ответы 

1. К какому литературному 

направлению можно отнести 

произведение М.А.Шолохова «Судьба 

человека»? 

А. классицизм    Б. сентиментализм     В. 

романтизм     Г. Реализм 

2. Какова композиция 

произведения М.А. Шолохова «Судьба 

человека»? 

А. рассказ в рассказе       Б. 

рамочная        В. Зеркальная 
3. Из приведённого ниже 

перечня выберите 3 средства 
выразительности языка, которые 
прозвучали в следующем 

предложении: «Видали вы когда-нибудь 

глаза, словно присыпанные пеплом, 

наполненные такой неизбывной 

смертельной тоской, что в них трудно 

смотреть?» 

А. риторический 

вопрос                                   В. 

эпитет                                          Д. градация 
Б. 

сравнение                                                       
Г. Олицетворение 

4. Какими профессиями владел 

Андрей Соколов? 

А. плотник       Б. шофёр           В. 

кузнец            Г. Сварщик 
5. «До самой смерти, до 

последнего моего часа, помирать буду, а 

не прощу себе…» Чего? Что не может 
простить себе Андрей Соколов? 



А. что попал в плен и не смог спасти свою 

семью от гибели; 

Б. что оттолкнул жену на перроне при 

прощании; 

В. что дом построил недалеко от 
авиазавода (бомбили завод, а снаряд попал 

в дом Соколова) 
6. Как Андрей Соколов оказался 

в плену? 

А. был в пехоте, его взвод пошел в атаку; 
Б. вёз снаряды гаубичной батарее; 
В. поехал за ранеными на линию фронта 

7. «До того мне стало 

нехорошо после этого, и захотелось руки 

помыть, будто я не человека, а какого-то 

гада ползучего душил… Первый раз в 

жизни убил…» О ком Соколов сказал это? 

Кого он убил в первый раз в жизни? 

А. Крыжнев, рядовой советской армии;   

Б. Комендант лагеря Б-14 Мюллер; 

В. немец – инженер в чине майора армии, 

работал в «Тодте» 

8. Что такое «профилактика 

гриппа», по мнению коменданта Мюллера? 

А. избиение пленных;    Б. расстрел 

пленных;      В. длинный рабочий день 
9. За что комендант Мюллер 

чуть было не расстрелял Андрея 

Соколова? 

А. Соколов считал, что норма выработки 

завышена; 
Б. Соколов пытался бежать из лагеря; 
В. Соколов был болен и не вышел на 
работу 

10. Почему Мюллер все же не 

расстрелял Андрея Соколова? 

А. восхитился смелостью и стойкостью 

Андрея Соколова; 
Б. Соколов развеселил пьяных гостей 

Мюллера фокусом с водкой; 

В. Соколов извинился 
11. Как погиб сын Андрея 

Соколова? 

А. был расстрелян при попытке бегства из 
немецкого плена; 
Б. погиб вместе со всей семьёй от взрыва 
дома в Воронеже; 
В. от пули немецкого снайпера в День 
Победы 9 мая 1945 года 

12. О чем тревожился Андрей 

Соколов в конце рассказа? 

А. что война может повториться; 
Б. что помрет во сне и напугает своего 

сынишку; 
В. что приёмный сын узнает историю 

своего усыновления 
13. Какой эпизод в рассказе М.А.Шолохова 

"Судьба человека" является 

кульминацией? 

А. встреча с Ванюшей  

Б. бегство из плена 
В. известие о гибели сына Анатолия 
Г. сцена с комендантом Мюллером в 
лагере 
14.Укажите, какой смысл заключён в 

названии рассказа М.А.Шолохова "Судьба 

человека". 

А. жизнь и судьба главного героя рассказа, 
Андрея Соколова, типична для миллионов 
советских людей 

Б. судьба Андрея Соколова поднята 
автором до общечеловеческого обобщения 
В. судьба Андрея Соколова символизирует 
национальный русский характер 
Г. в названии подчёркивается 
незначительность главного героя 

Часть 2. 
На вопросы дайте односложный ответ, 
запишите его. 

При ответе на вопрос 4 требуется 
установить соответствия между 
персонажами и их характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
На вопрос 5 дайте развернутый ответ в 1-2 

предложениях. 

1. Укажите род и жанр, к 
которому относится произведение М.А. 

Шолохова «Судьба человека». 

2. Как называется в 
литературоведении описание внешности 

человека: «А отец выглядел иначе: 

прожжённый в нескольких местах ватник 

был небрежно и грубо заштопан, латка на 

выношенных защитных штанах не 

пришита как следует, а скорее наживлена 

широкими мужскими стежками; на нем 

были почти новые солдатские ботинки, но 



плотные шерстяные носки изъедены 

молью, их не коснулась женская рука… 

Ещё тогда я подумал: «Или вдовец, или 

живёт не в ладах с женой».» 

3. Как называется в 
литературоведении описание 
природы: «Хутор раскинулся далеко в 

стороне, и возле причала стояла такая 

тишина, какая бывает в безлюдных 

местах только глухой осенью и в самом 

начале весны. От воды тянуло сыростью, 

терпкой горечью гниющей ольхи, а с 

дальних прихоперских степей, тонувших в 

сиреневой дымке тумана, легкий ветерок 

нёс извечно юный, еле уловимый аромат 

недавно освободившейся из-под снега 

земли». 

4. Установите соответствия 
между персонажами и их 

характеристиками: к каждой позиции 

первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго 

столбца. 
А. Ирина            1) усыновлённый Андреем 

Соколовым ребёнок 
Б. Анатолий       2) жена Андрея Соколова 
В. Настя             3) родной сын Андрея 
Соколова 
                            4) дочь Андрея Соколова 
5. Какую награду получил Андрей 

Соколов от коменданта Мюллера вместо 

расстрела? Как Андрей Соколов ею 

распорядился? 
Часть 3 

Для выполнения этой части задания выберите 
только ОДНУ из предложенных тем 

сочинений (С1 или С2). Укажите номер 

выбранной вами темы, а затем напишите 
сочинение на эту тему. Опирайтесь на 
авторскую позицию и сформулируйте свою 

точку зрения. Аргументируйте свой тезис, 
опираясь на прочитанный текст (не менее 2 

доказательств). Используйте теоретико-

литературные понятия при анализе 
произведения. Продумайте композицию 

сочинения. Сочинение пишите чётко, 
разборчивым почерком, соблюдая нормы 

правописания и нормы речи. 

С1. М.А. Шолохов говорит об Андрее 
Соколове «человек несгибаемой воли». 

Докажите с опорой на текст, что это 

действительно так. 
С2. Чем похожи главные герои произведения 
М.А. Шолохова «Судьба человека» (Андрей 

Соколов) и поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» (Василий Тёркин)? 

9 класс 

 

Контрольная работа по лирике и поэме 

"Медный всадник" А.С. Пушкина 

 

1. КТО ЭТО? ПОРТРЕТ. 

1. “…она дышала, как с битвы 

прибежавший конь”. 

2. Он “не унывая, открывал Невой 

ограбленный подвал”. 

3. “Поэт, любимый небесами, 

      Уж пел бессмертными стихами” 

4. “…зрит Божий гнев 
     И казни ждет”. Кто это? 

5. Они “…по ближним улицам и дальним 

     В опасный путь средь бурных вод 

пустились”. 

2. ЧИСЛА И ВРЕМЯ. 

1. Сколько лет служит Евгений? 

2. На сколько дней, как думал Евгений, он 

будет разлучен с Парашей? 

3. В каком месяце происходит начало 

событий, изображенных в поэме “Медный 

всадник”? 

4. За сколько перевез Евгения на другой 

берег на своей лодке перевозчик? 

5. Когда нашли труп Евгения? 

3. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 

1. Как назывались потешные поля? 

2. Как называлось здание – “игла”? 

3. Где в начале поэмы жил Евгений? 

4. Кто всплыл, “как тритон, по пояс в воду 
погружен”? 

5. Какое имя носила площадь, где сидел 

“на звере мраморном верхом” после 
наводнения Евгений? 

 

4. КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СЛОВА? 

1. “С божией стихией 

Царям не совладать”. 

2. “Жениться? Мне? 

Зачем же нет?” 



3. “Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия” 

4. “О мошный властелин судьбы? 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте, уздой железной, 

Россию поднял на дыбы” 

“Но бедный, бедный мой Евгений… 

5. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО. 

1.“Но торжеством победы полны, 

Еще кипели злобно (…) ”. 

2.“И он, как будто околдован, 

Как будто к (…) прикован”. 

3.“С поднятой лапой, как живые, 
Стоят два (…) сторожевые”. 

4.“…И думал он: 

Отсель грозить мы будем (…) ”. 

5.“Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить (…) ”. 

                                                                  

6. “ПРОДОЛЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. 

1. Поэма – один из жанров …. 

(лироэпических произведений). 

2. В поэме ярко выражено …(авторское 
отношение к изображаемому) . 
3. В поэме “Медный всадник” А. С. 

Пушкин свою любовь, восхищение 
Петербургом передает торжественным 

слогом, используя …(эпитеты, сравнения, 
иносказания, гиперболы)  

4. Прием, при котором происходит 
перенесение свойств одного предмета на 
другой по принципу их сходства или 

контраста, называется …(метафорой) . 

5. Выражения “державное теченье”, “оград 

узор чугунный”, “прозрачный сумрак”, 

“блеск безлунный” являются 
…(эпитетами) . 

6. Выражения “и перед младшею 

столицей”, “девичьи лица ярче роз”, 

“порфироносная вдова” являются … 

(сравнениями) . 

7. Выражение “корабли толпой со всех 

концов земли к богатым пристаням 

стремятся” является … (гиперболой) . 

8. В поэмах А. С. Пушкина “Полтава” и 

“Медный всадник” одним из важнейших 

образов является образ… (Петра) . 
9. Используемые в описании Петербурга 
выражения “задумчивые ночи”, “спящие 
громады”, “золотые небеса”, “заря 

спешит”, “бег санок”, “говор балов” 

являются … (метафорами) . 

10. И, в заключение, еще один вопрос. Мы 

многое узнали о Петре Первом и о его 

“твореньи рук” - новой столице того 

времени, “окне в Европу”, г. Петербурге. А 

что знаете вы о Санкт-Петербурге? С 

какой датой ассоциируется у вас это слово 

(важной и знаменательной) ? Триста лет – 

это мало или много



 

Итоговая контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова 

1.Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» опиралась на 
определенную литературную традицию. Соотнесите повесть и литературный жанр, 

которому она соответствует. 
 

1. «Бела» а) фантастическая проза 
2. «Тамань» б) светская повесть 
3. «Княжна Мери» в) романтическая новелла о любви 

4. «Фаталист» г) авантюрная новелла 
 

2. В какой из повестей романа «Герой нашего времени» звучит песня 

Уж не тронь ты, злое море,  

Мою лодочку. 

Везет моя лодочка 

Вещи драгоценны, 

Правит ею в темну ночь 

Буйная головушка. 

 

а) «Бэла» 

б) «Княжна Мери» 

в) «Тамань» 

г) «Фаталист» 

 

3. Что больше всего поражает Максима Максимыча в характере Печорина в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

а) Легкомыслие и безответственность. 
б) Противоречивость и странность. 
в) Смелость и бесшабашность. 
г) Равнодушие и душевная чёрствость. 
 

4. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 
а) Грушницкого;   
б) Печорина;   
в) Вулича. 
 

5. Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 
а) Грушницкий;   

б) Печорин;   

в) Вернер. 

 

6. Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: 

«…мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя»? 

а) Грушницкого;   
б) Вулича;   
в) Вернера. 
 

7. Кто такой Вернер? 
а) муж Веры; б) приятель Печорина; в) друг Грушницкого. 

 

8. Действие в повести «Княжна Мери» происходит... 



а) в Пятигорске; б) в Тифлисе; в) в Кисловодске. 
 

9. Что говорит Печорин Мери при расставании? 
а) «я вас не любил»;         б) «мне с вами скучно»;      в) «я над вами смеялся». 

 

10. Что понял Печорин после расставания с Верой? 
а) что она была единственной  женщиной, которая заставила биться его сердце;   
б) что он никогда ее не любил;       

в) что женитьба на ней помогла бы ему избавиться от одиночества и скуки. 

 

11. С кем сравнивает себя Печорин? 
а) с матросом, выросшим на палубе разбойничьего брига;  
б) с птицей, парящей в вышине;  
в) с героем романа. 
 

12. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 
а) он никого не любил;   
б) он ничем не жертвовал ради любимых;    

в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 

 

13. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 

а) жизнь ему надоела, жизнь скучна. 
б) по малодушию; 

в) он понял, что не нашел и не найдёт своего предназначения в жизни. 

 

14. Печорин – герой: 

а) положительный; 

б) отрицательный; 

в) нельзя сказать однозначно. 

 

15.  Кому принадлежат слова: 

«У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь 

грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 

а) Печорину,    
б) Грушницкому,   
в) Вернеру. 
 

16. Лермонтов поступки, мысли и чувства своего героя: 

а) осуждает;  б) анализирует;  в) защищает. 
 

17. Укажите проблему, которой нет а романе: 

а) проблема отцов и детей; 

б) проблема положительного героя; 
в) проблема дружбы и любви; 

г) проблема смысла жизни. 

 

18. Чем является роман «Герой нашего времени» по авторскому определению: 

а) историей любви; 

б) историей жизни; 

в) историей души человеческой. 

 

19. Соотнесите героя и обстоятельства, при которых персонаж умирает. 



 

1. О смерти не сообщается А) Печорин 

2. Убит на дуэли Б) Максим Максимыч 

3. Зарублен пьяным казаком В) Грушницкий 

4. Умер по дороге из Персии Г) Вулич 

 

20. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 

 

1. «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные 
проницательные глаза… печальная и холодная улыбка, вечно 

блуждавшая на губах его…»     

А) Печорин 

2. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют 
готовые пышные фразы…»     

Б) Максим Максимыч 

3. «Он изучал все живые струны сердца человеческого,… но 

никогда не умел воспользоваться своим знанием». 

В) Грушницкий 

4. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо 

с закавказским солнцем…»     

Г) Вернер 

5. «…взгляд его, непродолжительный, но проницательный и 

тяжелый… мог бы казаться дерзким, если б не был столь 
равнодушно спокоен»   

Д) Вулич 

 

21. Соотнесите портрет и героиню, которой он соответствует. 

 

 1. «Она была далеко не красавица… Необыкновенная гибкость 
ее стана,… длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив 
ее слегка загорелой кожи…»   

А) Бела 

2.«…ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти… ее 
бледные губы напрасно старались улыбнуться… ее нежные 
руки… были так худы и прозрачны…»   

Б) Мери 

 3. «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной 

серны…»   

В) Вера 

 4. «…у нее такие бархатные глаза… нижние и верхние 
ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее 
зрачках». 

Г) ундина 

 

 

22. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 

 

1. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. А) Бела 
2.Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно любящая Б) Мери 

3. Материалист по убеждению, критический и сатирический 

ум. Скептик и пессимист, честный и прямой. 

В) Грушницкий 

4. Недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 

завистливый, фальшивый. 

Г) Максим Максимыч 

5. Непосредственный, честный, добрый, «честная душа и 

золотое сердце», мужественный и верноподданный. 

Д) доктор Вернер 

 

23.    Дайте развёрнутый ответ: "В чём трагичность судьбы Печорина?" 

Эталоны ответов.   Итоговая контрольная работа 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 
 



Критерии оценки: всего 22 балла 

 

«5» - 0- 3 ошибки 

«4» - 4 – 7 ошибки 

«3» - 8 – 11 ошибки 

«2» - 12 и более ошибок 

23. Оценивается дополнительно 

"В чём трагичность судьбы Печорина?" 

Лермонтовский герой — человек трагической судьбы. Он трагически одинок.  Трагизм судьбы 

Печорина связан с тем, что изощренная способность к самоанализу и блестящее аналитическое 
мышление, бремя равнодушие и сомненья, расчётливость, некая внутренняя «раздвоенность» при-

водят героя к утрате простоты, естественности. Бессмысленно сменяющие друга дни, череда 
заранее предсказуемых событий делает жизнь Печорина скучной, в ней нет любви, нет дружбы. 

Печорин не способен любить людей, он приносит им одни несчастья.  
Трагичность личности Печорина - в разочарованности жизни, неверии, сомнении во всём, в 

бессмысленности жизни, в разрыве между разумом и чувством. Он не жертвовал для тех, кого 

любил: любил для себя, для собственного удовольствия" 

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

1. Определите жанр произведения: 
а) роман; б) повесть; в) роман-эпопея; г) поэма. 
2. Как проявляется лирический элемент в «Мертвых душах»? 

А) в любовной интриге; Б) в лирических отступлениях; В) в пейзажных зарисовках; Г) во 

вставных элементах. 

3. Смысл названия произведения в том, что: 

а) автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян; б) автор подробно описал 

аферу Чичикова с умершими крестьянами; в) автор стремился создать мистическое 
произведение; г) автор объявил «мёртвыми душами» крепостников и чиновников. 
4. Для чего Чичиков скупал «мёртвых душ»? 

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком; б) для того, чтобы выгодно жениться; 
в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых. 

5. В произведении главная тема: 
а) жизнь помещиков; б) жизнь чиновников; в) жизнь крестьянства; г) жизнь всех слоёв 
России. 

6. Все части произведения связаны: 

а) образом автора-повествователя; б) общим сюжетом; в) общими героями; г) 
путешествующим героем. 

7. Укажите, в какой последовательности заезжал к помещикам Чичиков. 
А) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв. 
Б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка. 
В) Коробочка, Манилов. Собакевич. Ноздрёв. Плюшкин. 

Г) Манилов, Коробочка. Ноздрёв. Собакевич, Плюшкин. 

8. По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 
«Дом господский стоял одиноко на юру , открытом всем ветрам… Была видна беседка с 

деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединённого размышления» 

а) Собакевич; б) Манилов; в) Плюшкин; г) Коробочка. 
9. Соотнесите художественные детали с характерами помещиков. 
А) мешочки, коробочки 1) Манилов 
Б) сахар 2) Коробочка 
В) куча, прореха 3) Ноздрев 
Г) здоровье 4) Плюшкин 

10. Кого из героев произведения характеризует мечтательность, бесхарактерность, 
сентиментальность, слащавость?___________________________________ 



11. Кого из героев произведения характеризует дубинноголовость, невежественность, 
мелочность?_______________________________________________ 

12. Кого из героев произведения характеризует грубость, бесцеремонность. 
____________________________________________________ 

13. Кого из героев характеризует ненасытная жадность, скупость, крохоборство? 

____________________________________________________ 

14. По описанию жилища героев определите, кому оно принадлежит: «На одном столе 

стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к 

которому паук уже приладил 

паутину»___________________________________________________________ 

15. Кому из героев принадлежат характерные для них « слова и словечки»? 

«Разинь, душенька, ротик», «прелюбезнейший», «майский день, именины сердца», 

»магнетизм души». 

_______________________________________________________________________ 

16. Кого автор назвал «прорехой на человечестве»? 

____________________________________ 

17. Как называлась деревня, в которой жил Манилов? 

______________________________________ 

18. Кто из героев носил имена Фемистоклюс и Алкид? 

___________________________________ 

19. Напишите подробную характеристику одного из героев поэмы . 

 

Итоговая контрольная работа за год 

Вариант 1 

1.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин                                                           Владимир Владимирович 
Державин                                                                Николай Васильевич 

Гоголь                                                                       Гавриил Романович 
Маяковский                                                           Александр Сергеевич 

Шолохов                                                             Михаил Александрович 

                                                     
 2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

Поэма                              «Тёмные аллеи»                               Пушкин 

Баллада                          «Герой нашего времени»                     Бунин 

Рассказ                             «Светлана»                                 Лермонтов 
Роман                                «Цыганы»                                   Жуковский 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»                                                                  Грушницкий 

«Мёртвые души»                                                                          Чичиков 
 «Герой нашего времени»                                          Владимир Ленский 

«Тоска»                                                                                          Игнатич 

«Матрёнин двор»                                                                               Иона              
 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 
А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит 
историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 

Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 

В) ______________________- направление  в литературе второй половины XVIII в., 
отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному 
восприятию окружающего мира. 
 



5. Кто первым  из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии?          

____________________________________ 

 

6.  Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России?  

А) М.Ломоносова      Б) Н.Гоголя     В) Н.Карамзина    Г) А.Пушкина 
 

7. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»  

А) Наталье Гончаровой                       В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой                    Г) Александре Осиповой 

 

8. Укажите автора следующих строк:  
Открылась бездна, звезд полна; 

 Звездам числа нет, бездне дна. __________________________________________ 

 

9.  Продолжите известные пушкинские строки:  

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, ____________________________ 

_____________________________________ 

Из какого произведения Пушкина эти строки? 

_________________________________________ 

 

10. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке:  
«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»?    

______________________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет?  

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу». 

Укажите имя героини, название и автора произведения.  
__________________  _________________________  __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 
Какое лирическое произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее 

впечатление и почему? 

 

 

Вариант 2 

1.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин                                                            Александр Александрович 

Державин                                                                   Николай Васильевич 

Гоголь                                                                          Гавриил Романович 
Блок                                                                           Александр Сергеевич 

Булгаков                                                                   Михаил Афанасьевич 

                                                     
 2. Определите жанры и авторов данных произведений 

Ода                                   «Горе от ума»                                           Пушкин 

Элегия                          «Властителям и судиям»                         Державин                

Комедия                            «К морю»                                                Карамзин 

Повесть                          «Бедная Лиза»                                          Грибоедов 
 

3. Из каких произведений эти герои? 



«Слово о полку Игореве»                                                                        Кира 
«Мёртвые души»                                                           Николай Алексеевич 

 «Судьба человека»                                                                          Святослав 
«Тёмные аллеи»                                                                    Андрей Соколов         «Матрёнин 

двор»                                                                                Ноздрёв              
4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 
А) _______________________- двусложный размер стиха с ударение на втором слоге. 
Б) ______________________- направление в литературе Х1Х века, основным принципом 

которого является наиболее полное и верное отображение действительности, изображение 
типичных характеров в типичных обстоятельствах. 

В) ______________________ - событие, с которого начинается действие, влекущее за 
собой все последующие существенные события в нём. 

 

5. Кого из русских литераторов 18 века Екатерина 2 назвала «бунтовщиком хуже 
Пугачева»? 

_______________________________________ 

 

6.  Какой фразой заканчивается «Горе от ума»? 

А) Ах! Боже мой! Что станет говорить 

Княгиня Марья Алексеевна! 

Б) Карету мне, карету! 

В) Молчалины блаженствуют на свете! 

Г) В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!   

 

7. Какое произведение А.С.Пушкина входит в цикл «Маленькие трагедии»?   

А) «Моцарт и Сальери»                       В) «Борис Годунов» 

Б) «Кавказский пленник»                    Г) «Евгений Онегин» 

8. . Укажите автора следующих строк:  
«И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, 

загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё», - его ли душе не любить её?» 

______________________ Из какого произведения эта цитата? 

_______________________________________________________________ 

 

9.  Вставьте пропущенные строки в стихотворение: 
Духовной жаждою ____________, 

В пустыне ________________я ______________, 

И шестикрылый  ____________________ 

На  ___________________ мне явился. 

Укажите название и автора стихотворения __________________________ 

 

10. Каким художественным приёмом воспользовался Гоголь, назвав своё произведение 
«Мёртвые души»? 

а) антитеза           б) эпитет           в) оксюморон         г) метафора 

 

11. Чей это портрет?  

«Он был среднего роста, стройный стан его и широкие плечи доказывали крепкое 

сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены 

климатов…Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак 

породы в человеке… у него был немного вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и 

карие глаза…». 

Укажите имя героя, название и автора произведения.  
__________________  _________________________  __________________ 



 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 
Какое произведение в прозе, изученное в 9 классе, вам запомнилось больше всего и почему? 

 
 


