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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение,сериациюи классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
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Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдаясоответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и наэтой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
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- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐобработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами другихискусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
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3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
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прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год 

рабочая программа составлена на 68 часов. Материал изучается в полном объёме. 

 

В в е д е н и е  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в  культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и eё роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать 

Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

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

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской  лит ературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,  готовность к подвигу 

во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление   как жанры древнерусской 

литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из л и т е р а т у р ы X V I I I   века 

Г. Р. ДЕРЖАВИН   

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
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Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

 

Н. М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное на- 

правление в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата   «Карамзин   на   страницах   романа Ю.Н.Тынянова 

«Пушкин». 

Из литературыXIXвека 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В. А. Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое». 

К. Ф.  Р ы л е е в .  «Я ль буду в роковое время...»,  «Смерть Ермака». 

К. Н.  Б а т ю ш ко в .  «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение 

в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е. А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». 

А. А.  Д е л ь в и г.  «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». 

Н. М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, «легкая» поэзия , элементы романтизма, романтизм. 

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

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы 

на стихи поэтов начала  XIX века». 

А. С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. Пущину», « 1 9  октября 

1825 года», «Бесы», «Песни о Стеньке  Разине». Роман  «Капитанская дочка» : проблематика 

(любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература  и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям  и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль частей речи (местоимение), 

поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной  «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в  жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность  к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные      мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ- персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 
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Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Романтические традиции. 

Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов – 

художник» 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Основные  вехи   биографии   писателя.   А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. 

Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости  и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу . Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для  

обсуждения. 

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

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.   

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия  в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час   эстетического   воспитания «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин». 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике 

повести.  

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.   

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся.  

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной ( тема 

дискуссии формулируется учащимися) 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.   

«Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание первичных 

представлений); выразительные  средства художественной речи: эпитет, бессоюзие;  роль глаголов 

и глагольных форм.     

Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей 

А. А. ФЕТ 

Краткие  сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой», «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
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Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер  «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов 19 века»: 

Н. И.  Г и е д и ч. «Осень»; П . А .  В я з е м с к и й .  «Береза», «Осень»; А . Н.П л е щ е е в.  

«Отчизна»; Н.П.  О г а р е в .  «Весною», «Осенью» ; И.З. Суриков «После дождя»; И.Ф. 

Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия «Снегурочки». 

А. Н. Островский , Н. А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ                            

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из  л и т е р а т у р ы XX  века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня о 

Соколе», рассказ «Mакар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные  ценности 

жизни. Специфика песни и романтического рассказа . Художественное своеобразие ранней прозы   

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-

символ. 

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

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — ПО РУСИ» 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский 

— художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина  по материалам конкурсных 

работ учащихся. 

О  с е р ь е з н о м   —  с  у л ы б к о й  (сатира начала XX века)   

Т э ф ф и  «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н ко  « О б е з ьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек  и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного  анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  (расширение 

представлений о понятиях). 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря лексики персонажа. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества  лирике Н. 

Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

В. П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в paссказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А. А. А х м а т о в а . «Нежно с девочками 

простились...»; 

Д. С. С а м о й л о в . «Перебирая наши даты...»; 

М. В. И с а ко в с к и й . «Враги сожгли родную 

хату»; 

К. М. С и м о н о в . «Жди меня»; 

П. Г. А н т о ко л ь с к и й . «Сын» (отрывки из 

поэмы); 

О. Ф. Б е р г г о л ь ц . «Памяти защитников »; 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е. А. Е в т у ш е н ко . «Свадьбы»; 

Р. Г. Г а м з а т о в . «Журавли» и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А. Т. Твардовского: «За далью – даль»(главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. Теория 

литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. Краеведение: о России — с болью и 

любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

Л. Л. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В. В.  Х л е б н и ко в . «Мне мало нужно...»; 

Б. Л.  П а с т е р н а к . «После вьюги»; 

М .  В .  И с а ко в с к и й . «Катюша»; 

М. Л. С в е т л о в . «Веселая песня»; 

Л . Л .  В о з н е с е н с к и й . «Слеги»; 

 

В . Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы  В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки  Французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

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

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих  различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем 

( жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия ( основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 
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М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземлённое, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы организации учебного 

процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 заучивание наизусть стихотворных текстов;  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание изложений с элементами сочинения;  

 анализ и интерпретация произведений;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Технологии обучения: проблемное обучение, технология индивидуализации и дифференциации 

обучения 

Виды и формы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля:  Виды контроля: 

 индивидуальный;  

 групповой; 

 фронтальный 

 предварительный;  

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

урока 

                                                                                  Лексическая 

                                              работа 

Кол-

во 

часов 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 5.09.  Художественная литература и история 

 

Творчество  

1 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  (3 часа) 

2 7.09.  Исторические песни XVI века. «Иван Грозный молиться по сыне» 

 

Самодержавие, самодержец, клирос 

1 

3 12.09.  Исторические песниXVII века. «Плач Ксении», «Разин и девка- 

астраханка», «Возвращение Филарета», 

1 

4 14.09.  Песни о Степане Разине. 20-е годы XVII-начало XVIII века. Солдатские 

песни XVIII- XIX 

 

Бунчук, Есаул, Гребенский 

1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

5 19.09.  «Житие Сергия Радонежского»,  

«Слово о погибели  Русской земли». Тема добра и зла в произведениях. 

1 

6 21.09.  «Житие Александра Невского».  

Благочестие, доброта, открытость, святость, служение Богу - основные 

проблемы житийной литературы. 

 

Иосиф, Самсон, Веспасиан, ратный, злопыхательствовать 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (5 часа)  

7 26.09.  Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник. Стихотворение 

«Вельможа» 

 

Рубище, крылатые выражения и афоризмы: «Сияют добрые дела», 

«Осел останется ослом/ Хотя осыпь его звездами;/ Где должно 

действовать умом» 

1 

8 28.09.  Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник» 

 

Фелица, забавный, дерзать 

1 

9 03.10  Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.   1 

10 05.10.  Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». «Бедная Лиза»- новая эстетическая 

реальность.  

1 

11 10.10.  Основная проблематика и тематика, новый тип героя. Образ Лизы 

 

Чувствительный 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (33 часа) 

12 

 

12.10.  Поэты Пушкинского круга. Предшественники и современники. 

Романтизм  

 

Альманах, романтика 

1 
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13 17.10.  Основные темы, мотивы  лирики В.А.Жуковского 1 

14 19.10.  Баллада «Лесной царь» 

 

Баллада 

1 

15 24.10.  Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море» 

 

Ирреальное, элегия, 

1 

16 26.10.   К.Ф. Рылеев. Стих. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (сам. работа) 

 

Дума  

1 

17 

 

07.11.  Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии поэта. « 19 октября »,  

«И.И. Пущину» 

 

Ода, элегия, послание 

1 

18 09.11.  А.С. Пушкин «Бесы» 

 

Бес  

1 

19 14.11.  «Песни о Стеньке Разине» (самостоятельная работа) 

 

Хрущатые камки, историческая песня 

1 

20 16.11.  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Творческая история произведения, 

проблематика. Система образов. Композиция. Образ рассказчика. 

 

Исторический роман, честь, благословение 

1 

21 21.11.  Порядки в Белогорской крепости. Формирование характера Петра 

Гринева. 

1 

.22 23.11.  Тема человека и истории, народа и власти, внутренней свободы  1 

23 28.11  Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

24 30.11.  Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. Особенности 

композиции поэмы «Мцыри». Художественная идея поэмы 

 

Мцыри  

1 

25 05.12.  Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом 

юноше. 

1 

26 

 

 

07.12.  Краткие сведения о Н.В. Гоголе. Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин. Гоголь 

Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая  история комедии 

«Ревизор» 

 

Драма, завязка, кульминация, развязка 

1 

27 12.12.  Гоголь Н.В. «Ревизор». «Сборный город всей темной стороны» (анализ 

Iдействия) 

 

Социальная среда, реплики, ремарки 

1 

28 14.12.  Хлестаков и Городничий (анализ II действия) 1 

29 

 

19.12  Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо» (анализ III действия) 

 

Чиновничество, кумир, стихия, гротеск, гипербола, комический рассказ 

1 
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30 21.12.  Хлестаков – ревизор (анализ IV действия) 1 

31 

 

26.12.  Художественная идея комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (анализ V 

действия) 

 

Интонация, реализм 

1 

 

32 28.12.  Речь как средство создания образов героев комедии. Новаторство Н.В. 

Гоголя 

 

Хлестаковщина 

1 

33 09.01.  Краткие сведения об Тургеневе И.С. 

  

Прообраз, прототип 

1 

 

34 11.01.  И.С. Тургенев «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие 

литературные традиции в повести  

 

Элегия, лирическая повесть 

1 

35 16.01.  Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность – 

основное в образе героини. 

1 

36 18.01.  Вн.чт. Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века: 

Н. Гнедич «Осень»; П.Вяземский « Берёза»,  

«Осень», А.Плещеев « Отчизна», Н.Огарёв «Весною», И.Суриков « 

После дождя», И.Анненский « Сентябрь», « Зимний романс» 

1 

37 23.01.  Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Человек 

и природа в стихотворениях Некрасова. 

1 

38 

 

25.01.  Краткие сведения обА.А.  Фете. Мир природы и духовности в поэзии 

поэта «Учись у них: у дуба, у берёзы» 

 

1 

 

39 30.01.  «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир красоты». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы 

лирики Фета 

 

Красота, метафора, олицетворение, риторическое восклицание, 

инверсия. 

1 

40 01.02.  Краткие сведения об А.Н Островском.Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета. Элементы фольклора в сказке 

 

Драма, лирические, эпические песни, композиция, пролог 

1 

41 06.02.  Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка».Своеобразие сюжета.   Связь с 

мифологическими  и сказочными традициями. Образ Снегурочки 

 

Эгоизм, корысть, лицемерие 

1 

42 08.02.  Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 

 

Скептицизм, автобиографическая проза 

1 

43 13.02.  Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола (анализ первой части рассказа) 

 

Служака  

1 

44 15.02.  Толстой Л.Н. «После бала» (анализ второй части рассказа) 1 
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Человек, наказуемый, татарин 

45 20.02.  Контрольная работа по теме: «Литература XIX века». 1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (2 ч+17 ч) 

46 22.02.  Горький М.  Свобода и сила духа в изображении Горького. Рассказ 

«Макар Чудра» 

 

Романтик, романтизм 

1 

47 27.02.  Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказ «Мой 

спутник». Проблема слияния «разумного» и «стихийного» начал. 

 

Стихийный  

1 

О серьезном - с улыбкой (сатира начала XX века) (15 ч) 

48  

01.03. 

 

 Краткие сведения о В.В. Маяковском. «Я» и «вы» , поэт и толпа в 

стихотворениях поэта.  

 

Рифма, ритм, неологизм 

1 

 

 

49 06.03.  В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

 

Клёшить , аллитерация, ассонанс 

1 

50 

 

 

13.03.  Краткие сведения о Н.А. Тэффи. Темы творчества 

 

Сатира, юмор, ирония 

1 

 

 

51 15.03.  Н.А. Тэффи «Свои и чужие». Большие проблемы «маленьких» людей.   

 

1 

52 27.03.  М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Человек и государство. 

Художественное своеобразие рассказа. 

1 

53 

 

29.03.  Н.А. Заболоцкий. Темы лирики 1940-1950-х гг. 

«Я не ищу гармонии в природе». Тема творчества в лирике поэта 

1 

 

54 03.04.  Н.А. Заболоцкий «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема красоты 

в лирике поэта 

 

Альтруизм, грация 

1 

55 

 

05.04.   Поэзия М.В.Исаковского.     «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

 

Лирическая песня, альтруизм, грация 

1 

 

56 10.04.  М.В. Исаковский «Три ровесницы»(самост. раб) 1 

57 12.04.  Краткие сведения об А.Т.  Твардовском. «За далью – даль». История 

создания поэмы. Анализ I главы 

1 

58 17.04.  А.Т.Твардовский  «За далью – даль». Анализ  главы «Огни Сибири» 

 

Авторская позиция 

1 

59 19.04.  Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в творчестве 

писателя. 

1 

60 24.04.  Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти.  

Образ рассказчика 

1 

61 26.04.  Распутин В.Г.  Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы Распутина 

1 
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Нравственность 

62 03.05.  В.Г. Распутин Уроки доброты. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского».  

1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

63 08.05.  Эпоха Возрождения. Краткие сведения о У. Шекспир. История сюжета и 

прототипы героев трагедии «Ромео и Джульетта».  

 

Возрождение  

1 

64 10.05.  Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика 

трагедии  

 

Рок, трагедия 

1 

65 

 

 

15.05. 

 Краткие сведения о М. Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика и художественная идея романа.  

 

1 

66 17.05.  Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство  

 

Донкихотство 

1 

67 22.05.  Годовая контрольная работа  1 

68 24.05.  Итоговый урок. Рекомендации для летнего чтения. 1 
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Образовательные электронные ресурсы 

1. http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов 

2. http://videouroki.net/Видеоуроки в сети Интернет 

3. http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 

4. http://lit.1september.ru/index.phpГазета «Литература»  

5. http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

6. http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы 

7. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

8. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

9. http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор» 

10. http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 

11. http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

12. http://lit-classic.ru/Русская классическая литература  

13. http://royallib.ru/ Электронная библиотека RoyalLib.ru 

14. Издательский  дом  “Первое  сентября» www. 1september.ru 

15. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», сайт «Методическая служба» 

http//metodist.lbz.ru 

16. Учительский портал  http://www/ uchportal.ru 

17. Российский общеобразовательный портал  www.school.edu.ru 

18. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

www.ict.edu.ru 

19. Уроки.Net  http://www.uroki.net/dokinf.htm 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ  

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

 речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.repetitor.org/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://lit-classic.ru/
http://royallib.ru/
http://www/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uroki.net/dokinf.htm
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отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев, 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; хорошее владение 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 разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут 

быть допущены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров 

и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но 

о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об 

ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании 

ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.   

ОЦЕНКА ЧТЕНИЯ НАИЗУСТЬ 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 
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Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЯ 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах 

программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического 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; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час: 

в 5-6 классах – 110 слов, 

в 7-8 классах – 150 слов, 

в 9-11 классах – 200 слов.  

При написании сочинения в течение двух академических часов рекомендуемый 

минимальный объём удваивается.  

В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений при 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-

таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности, цифры, 

при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово). Не учитываются при 

подсчёте слов цитаты из текстов, если ученик имеет право в процессе написания сочинения 

этими текстами пользоваться. Если цитаты воспроизводятся по памяти, то учитываются при 

подсчёте слов наравне с остальным содержанием сочинения.  

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения, умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или 
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допущены отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе 

имеется не более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий без вывода 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; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный 

рекомендуемый объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение 

одного академического часа). 

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника. 

Буквой Ф обозначается фактическая ошибка. 

Буквой Р - речевая ошибка. 

Буквой Л - логическая ошибка. 

При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка "1" ставится при наличии 15 и более ошибок, либо если их плотность превышает 5 

на 100 слов. 

Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинении 

выдержан минимальный объём. 
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Знаком I обозначается орфографическая ошибка. 

Знаком V обозначается пунктуационная ошибка. 

Сокращение Гр. указывает на грамматическую ошибку.  

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

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.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме (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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 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» 1.      В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

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. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 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. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход. Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал. 

Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века»  
I.Установить соответствие между авторами и их произведениями: 18 баллов 

1.И.А.Крылов а. «История одного города» 

2.К.Ф.Рылеев б. «После бала» 

3.А.С.Пушкин  в. «О любви» 

4.М.Ю.Лермонтов г. «Осенний вечер» 

5.Н.В.Гоголь д. «Лягушки, просящие царя» 

6.М.Е.Салтыков-Щедрин е. «Мцыри» 

7.Н.С.Лесков ж. «Поле зыблется цветами» 

8.Л.Н.Толстой з. «Капитанская дочка» 

9.Ф.И.Тютчев и. «Ревизор» 

10.А.А.Фет к. «Пиковая дама» 

11.А.Н.Майков л. «Старый гений» 

12.А.П.Чехов м. «Первый ландыш» 

 н. «Шинель» 
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 о. «Осень» 

 п. «Обоз» 

 р. «19 октября» 

 с. «Смерть Ермака» 

 т. «История Пугачевского бунта» 

 
 

II.Определить, откуда взят этот отрывок и кто автор произведения: 10 баллов 

1. «Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у 

которой было, по ее словам, «вопиющее дело»…Старушка в отчаянии поручила 

свою больную дочь и маленькую внучку доброй соседке, а сама собрала кое-какие 

крохи и полетела в Петербург «хлопотать».» 

2. «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. … Я старался 

представить себе капитана Миронова, моего будущего начальника…» 

3. «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две 

необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, 

неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту 

письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий 

Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель» 

4. « Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать" 

головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется - об стену 

тяпают; Богу молиться начнут - об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило 

множество независимых племен, но только замечательнейшие из них 

поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, 

куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, 

проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, 

ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи» 

5. «Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван 

Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который 

теперь на солнце блестел, как зеркало…» 

 

 

III.В каких двух произведениях Пушкина, изученных в 8 классе, 

рассматривается образ одного и того же исторического деятеля, предводителя 

крестьянской войны? 

2 балла 

IV. Допишите, укажите автора и название: 

«…Что в существе разумном мы зовем / …. …. …. .» 3 балла 

 

V. В каком произведении и какого автора звучит эта «сказочка»? С чьих уст 

она звучит?3 балла 

«Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» «В огород летал, 

конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?» 

– Да что наши! –Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, 

черти на погосте. 
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«Молчи, дядя, будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А 

теперь- заткни топор за спину: лесничий ходит…» 

 

VI.Допишите следующее четверостишие, укажите автора и название: 3 балла 

 

Старик! Я слышал много раз, / Что ты меня от смерти спас- …/ 

…………………………… / ……………………………… / 

…………………………… / ……………………………… / 
 

VII.Как звали героя из «Мцыри»? Назовите автора произведения, 2 балла 

 

VIII. Какое воинское звание имел отец Вареньки Б., в которую был влюблен 

герой этого произведения, где двуличность человека показана особо остро? 

Именно это и послужило причиной тому «что любовь с этого дня пошла на 

убыль». Из какого произведения вы это узнали? Кто его автор? 3 балла 

 

IX. Допишите четверостишие, укажите автора и название: 3 балла 

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

…………………………… , / ……………………… ./ 
 

X. Определите жанр произведения, назовите авторов 10 баллов 

1. басня а. «После бала» 

2. рассказ б. «Мцыри» 

3. комедия в. «Шинель» 

4. повесть г. «Ревизор» 

5. поэма д.«Лягушки, просящие царя» 
 

Максимальный балл - 57 баллов 

«5» - 54-57 баллов; «4» - 40- 53 баллов; «3» - 20- 39 баллов; «2» - 0- 19 баллов. 
 

 

 

Годовая контрольная работа по литературе за курс 8 класса. 

Задание1 : Вам необходимо соотнести авторов произведений из 1 столбика с 

названиями произведений из 2 столбика и с героями произведений из 3 столбика 

Авторы произведений Названия произведений Герои произведений 

1. Астафьев  В.П.  1. «Недоросль» 1. Послушник, старик, грузинка 

 

2. Гоголь Н.В.  2. «После бала» 2. Господа Простаковы, 

Митрофан, Стародум, Софья, 

Милон, Правдин 

3. Куприн А.И. 3. «О любви» 3. Иван Васильевич, Варенька, 

полковник  
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4. Лермонтов М.Ю. 4. «Капитанская дочка» 4. Городничий, Хлестаков, 

Ляпкин-Тяпкин, Земляника 

 

5. Лесков Н.С. 5. «Старый гений» 5. Иванов, его жена, сын Пётр, 

дочь Настя, Маша, Семён 

Евсеевич 

6. Платонов А.П. 6. «Ревизор» 6. Алёхин, Анна Алексеевна, 

Дмитрий Луганович 

7. Пушкин А.С. 7. «Куст сирени» 7. Главный герой, бабушка 

Катерина, Санька, учитель 

 

8. Толстой Л.Н. 8. «Мцыри» 8. Старушка-помещица, Иван 

Иваныч, сербский сражатель, 

должник  

9. Фонвизин Д.И. 9. «Фотография, на которой 

меня нет» 

9. Гринёв, Пугачёв, Маша 

Миронова, Швабрин 

 

10.Чехов А.П. 10. «Возвращение»  10. Николай Алмазов,  его жена 

Верочка, профессор-педант   
 

Задание 2. 
 

1. Определите жанр произведения: 

Я любила тебя, гад, 

Четыре года в аккурат. 

А ты меня – полмесяца, 

И то хотел повеситься. 

2. Как убогий удавил попова сына? Назовите произведение. 

3. Чего хотел Папа Римский от Александра Невского? Как он хотел этого добиться? Назовите 

произведение. 

4. Назовите комедии И.А. Крылова. 

5. Кто такой тать? Почему Ермак и его товарищи «не праздно в мире жили»? Назовите автора и 

произведение. 

6. Как звали офицера, которому проиграл Петруша Гринев? Сколько он проиграл? На чем они 

играли? Назовите автора и произведение. 

7. Сколько дней странствовал Мцыри? Назовите автора и произведение. 

8. Кто приходил к Хлестакову «подсунуть»? Перечислите. Назовите автора и произведение. 

9. Господин НН назвал себя «бессемейным…» Назовите автора и произведение. 

10. Назовите автора и произведение: 

«Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, - хорошие опойковые сапоги, но 

не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков». 
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КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 КЛАСС 

Материалы взяты из: 

Проверочная работа по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

Тест________________________________________________________________________ 

 

1. Повествование в повести ведется от лица: 

А) автора; Б) повествователя; В) Маши Мироновой; Г) Петра Гринёва; Д) Пугачёва; 

 

2. Авторская позиция проявляется в произведении с помощью : 

А) композиции; Б) эпиграфов; В) вставных элементов; Г) прямой авторской оценки; Д) выбора 
героя; 

 

3. Какие исторические личности упоминаются в повести: 

А) Фридрих 2; Б) граф Миних; В) Григорий Орлов; Г) Екатерина 1; Д) Елизавета 1; Е) Екатерина 2; 

 

4.Назовите художественные приёмы, которые Пушкин не использовал для создания образа 
Пугачёва: 

А) прямая авторская оценка; Б) портрет; В) эпиграфы; Г) речевая характеристика; Д) отношение 
других персонажей; Е) вставные элементы; 

 

5. В чём заключается смысл названия повести? Маша Миронова – 

А) единственный женский персонаж; Б) стоит в центре сюжета; В) носительница высокой 
нравственности и чести; Г) дочь погибшего русского офицера; 

 

6. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета: 

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 

 

7. С какой целью в повесть вводится сон Гринёва: 

А) характеризует Гринёва; Б) предвещает развитие отношений двух персонажей; В) 
характеризует Пугачёва; Г) подчёркивает кровожадность Пугачёва; 

 

8. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный…»: 
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А) автору; Б) Екатерине 2; В) Петруше Гринёву; Г) Петру Андреевичу Гринёву – автору 
мемуаров; Д) Савельичу; 

 

9. Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы: 

А) Пугачёв 1) оренбургские генералы 

Б) Швабрин 2) Екатерина 2 

В) «енералы» Пугачёва 3) Гринёв 

 

10. Какие фольклорные жанры использует А.С.Пушкин для создания образа Пугачёва: 

А) былины Б) загадки В) сказки Г) песни Д) пословицы Е) мифы 

 

11. Какую главу предваряет собой эпиграф: 

« В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 

«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп? –спросил он ласково» (А.Сумароков) 

А) «Суд» Б) «Арест» В) «Приступ» Г) «Незваный гость» Д) « Мятежная слобода» 

 

12. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»: 

А) проблема любви Б) проблема чести, долга, милосердия В) проблема роли народа в развитии 
общества Г) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

 

13. Каким показан в повести Савельич: 

А) забитым, безгласным крепостным Б) послушным, рабски преданным своим господам 

В) глубоким, наделённым чувством собственного достоинства Г) любящим, верным, 
самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

 

14. Отметьте верное суждение: Литературный характер – это…- 

А) образ конкретного человека, в котором через индивидуальные качества выражаются 
типические черты времени; 

Б) художественное изображение человека; В) персональные черты, присущие герою; 

 

15. Какие символические образы используются А.С.Пушкиным в повести «Капитанская дочка»: 

А) путь, дорога; Б) могила; В) буря, буран; Г) орёл, ворон; Д) кинжал; Е) виселица; 

 

16.Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе Пугачёва: 
А) ум, сметливость; Б) лень, бездеятельность; В) удальство, широта натуры; Г) склонность к 
пьянству; 
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17. Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей 

казалось лет сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые 
глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

 

А) Марии Мироновой; Б) Василисы Егоровны; В) Екатерины 2; Г) Авдотьи Васильевны; 

 

Проверочная работа по теме М.Ю.Лермонтов «Мцыри» 

Тест 

 

1. Эпиграф к поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» взят из: 

А) былин Б) Библии В) древнерусских летописей г) стихотворения Горация 

 

2. В чём заключается смысл эпиграфа: 

А) восстание против судьбы Б) раскаяние, безнадёжное смирение В) защита прав человека на 
свободу 

 

3. Определите жанр произведения: 

А) баллада Б) элегия В) поэма-исповедь Г) притча 

 

4. Какие рифмы использовал автор в поэме «Мцыри»: 

А) женские рифмы Б) мужские рифмы В) и те, и другие 

 

5. К какому литературному направлению можно отнести поэму: 

А) сентиментализм Б) реализм В) романтизм Г) классицизм 

 

6. Что можно назвать символом свободы в поэме: 

А) степь Б) Кавказ В) барса г) девушку-грузинку 

 

7. Выделите черты романтизма в поэме: 

А) бурная, неистовая природа Б) гибель героя В) герой одинок и не понят миром Г)введение сна 
героя в сюжет поэмы Д) мотив борьбы, мятежа 

 

8. Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»: 

А) природа противопоставлена монастырю как свобода неволе 

Б) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу 

В) природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю 

Г) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета 
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9. Определите стихотворный размер, использованный М.Ю.Лермонтовым в поэме: 
А) анапест Б) дактиль В) амфибрахий г) ямб 

 

10. Какой момент в сюжете поэмы является центральным: 

А) побег из монастыря Б) встреча с девушкой В) бой с барсом Г) гибель Мцыри 

 

11. В исповеди Мцыри звучит: 

А) гнев, негодование Б) смирение, покаяние В) грусть, размышление Г) утверждение своей 
правоты 

 

12. Почему местом действия поэмы выбран Кавказ: 

А) проявляется любовь автора к Кавказу Б) природа Кавказа сродни натуре главного героя В) 
связь с историей России Г) место действия отвечает романтической направленности поэмы 

 

13. В чём заключается основная идея произведения: 

А) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения Б) тоска по воле В) утверждение идеи 
верности идеалам перед лицом смерти 

Г) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма 

 

Проверочная работа по теме Н.В.Гоголь «Ревизор» 

Тест 

 

Вариант 1 

 

1. Какой из вариантов происхождения сюжета комедии «Ревизор» - верный: 

А) придуман Н.В.Гоголем Б) подарен автору А.С.Пушкиным В) взят из других источников (книг, 
газет и т.д.) 

 

2. Отметить причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

А) рассказы Хлестакова Б) страх В) недоразумение Г) известие о приезде ревизора 

 

3. Отметить черты, характерные для чиновников –персонажей комедии: 

А) взяточничество Б) халатность В) страх перед начальством Г) глупость Д) гостеприимство Е) 
использование служебного положения в личных целях 

 

4. Отметить, какой из видов комического жанра преимущественно использован в комедии: 

А) юмор Б) сарказм В) сатира Г) ирония 
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5. Отметить, какой приём использован автором в приведённом отрывке: «Он! И денег не платит, 
и не едет. Кому же быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов»: 

А) сравнение Б) гипербола В) алогизм Г) гротеск 

 

6. Какому персонажу комедии принадлежат слова: « И странно: директор уехал –куда уехал, 
неизвестно. Ну натурально , пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов 
находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет. Мудрено. Кажется. и легко на вид, а 
рассмотришь –просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по 
улицам курьеры, курьеры, курьеры…. Можно представить себе. Тридцать пять тысяч одних 
курьеров!» 

А) Сквознику-Дмухановскому Б) Тряпичкину В) Хлестакову 

 

7. Отметить одну из особенностей композиции комедии: 

А) перезагруженность комическими ситуациями Б) частая смена действия В) две развязки 
сюжета 

 

8. Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, 
что называется диалогом, монологом, репликой. Приведите примеры из комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор» 

 

9. Назовите, какие события, происходящие в комедии «Ревизор», можно соотнести с каждым 
элементом сюжета: 

-экспозиция…… 

-завязка…… 

- развитие действия…. 

-кульминация…. 

- развязка…. 

 

10. Вспомните. Какой эпиграф Н.В.Гоголь предпослал комедии «Ревизор». Как вы поняли его 
смысл? 

 

Вариант 2 

 

1.Отметить, какие социальные слои отображены в «Ревизоре»: 

А) чиновничество Б) крестьянство В) духовенство Г) купечество Д) мещанство Е)помещики 

 

2. Отметить, как построена система взяточничества в среде чиновников: 

А) у каждого чиновника есть такое «право» Б) в отношении взяток существует определённая 
субординация В) каждый решает сам, как брать взятки 
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3. Отметить, к какой группе можно отнести город, изображённый Гоголем в комедии: 

А) уникальный, вобравший все пороки России Б) плод фантазии автора, с надуманными 
проблемами В) типичный российский провинциальный город 

 

4. Отметить, есть ли в комедии положительный персонаж: 

А) нет, ни один персонаж не может быть назван положительным Б) Мария Антоновна В) да, это 
разоблачительный смех самого Н.В.Гоголя 

 

5. Отметить, какой приём использован автором в приведённом отрывке : «…в бельэтаже. У меня 
одна лестница стоит….А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я ещё не проснулся : 
графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж…ж…ж..Иной раз и 
министр….»: 

А) сравнение Б) гипербола В) алогизм Г) гротеск 

 

6. Какому персонажу комедии принадлежат слова: «….потому что, случится, поедешь куда-

нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: «Лошадей! И там на станциях 
никому не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не 
дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора…»: 

А) Хлестакову Б) Тряпичкину В) Сквознику-Дмухановскому 

 

7. Отметить одну из особенностей композиции комедии: 

А) малое количество персонажей Б) частая смена лирического героя В) немая сцена Г)автор 
видит себя одним из героев 

 

8. Что называется комедией? К какому виду литературных произведений относится комедия? 

 

9. Назовите, какие события, происходящие в комедии «Ревизор», можно соотнести с каждым 
элементом сюжета: 

-экспозиция…… 

-завязка…… 

- развитие действия…. 

-кульминация…. 

- развязка…. 

 

10. Почему пьеса завершается «немой сценой»? О чём, по вашему мнению, думают участники? 

 

Тестовая работа (І полугодие) 
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Вариант 1(I полугодие) 

 

1.Исторические песни появились : 

 

А. одновременно с былинами; Б. раньше былин; В. позже былин; 

 

2.Имя Сергия Радонежского в миру: 

 

А. Варфоломей; Б. Владимир; В. Николай; Г. Григорий; 

 

3.«Фелица» Державина: 

 

А. послание; Б. ода; В.элегия; Г. идиллия; 

 

4.Издание, в котором не печатался Н.М.Карамзин: 

 

А. «Детское чтение для сердца и разума»Б. «Московский журнал» 

В. «Вестник Европы»Г. «Галатея» 

 

5.Элегия «Сельское кладбище», которую перевёл Жуковский , написана: 

 

А. Байроном; Б. Шекспиром; В. Томасом Греем; Г. Р.Бёрнсом; 

 

6.Кто посетил Пушкина в период его ссылки в Михайловском: 

 

А. Пущин; Б. Кюхельбекер; В. Данзас; Г. Горчаков; 

 

7. Жанр стихотворения Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный!»: 

 

А. ода; Б.элегия; В.послание; Г. идиллия; 

 

8.Исторические персонажи, не представленные в пушкинском творчестве: 

 

А. Пётр 1; Б. Емельян Пугачёв; В. Степан Разин; Г. Пётр Болотников; 

 

9. Название крепости, в которой разворачиваются события «Капитанской дочки»: 
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А. Бердская; Б. Оренбургская; В. Белогорская; Г. Васильсурская; 

 

10.Имя и отчество героя «Капитанская дочка»: 

 

А. Пётр Авдеевич; Б. Пётр Андреевич; В. Пётр Александрович; 

 

11. «Вкушая, я вкусил мало мёду, и вот я умираю» - это : 

 

А.строка из поэмы «Мцыри»; Б. библейское изречение; 

В. строка из стихотворения Лермонтова; Г. строка из «Корана»; 

 

12. Юноша Мцыри пытается бежать из монастырского плена ради: 

А. мести; Б.свободы; В. поиска родных и близких; Г. бегства за границу; 

 

 

Вариант 2 (1 полугодие) 

 

1.Произведение древнерусской литературы, посвящённое Александру Невскому: 

 

А. житие; Б. слово; В. сказание; Г. летопись; 

 

2.Кем служил Державин: 

 

А. камергером; Б. статс-секретарём при императрице Екатерине 2; 

В. сенатором; Г. министром юстиции; 

 

3.Героиня повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»: 

 

А. дворянка; Б. студентка; В. крестьянка; Г. мещанка; 

 

4.Литературное направление, к которому принадлежал В.А.Жуковский: 

 

А. сентиментализм; Б. классицизм; В. романтизм; Г. реализм; 

 

5. Основная тема стихотворения Пушкина , начинающегося со слов «Роняет лес багряный 
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свой убор»: 

 

А. любовь; Б. природа; В. лицейская дружба; Г. жизнь и смерть; 

 

6. Первая строфа стихотворения «19 октября»: 

 

А. завязка; Б. кульминация; В. эпилог; Г. экспозиция; 

 

7. Исторический труд о Пугачёве был назван Пушкиным: 

 

А. «История бунта»; Б. «История Пугачёвского бунта»; 

В. «История Пугачевщины»; Г. «История Пугачёва»; 

 

8. Воинское звание коменданта крепости Миронова: 

 

А. поручик; Б. секунд-майор; В. капитан; Г. подпоручик; 

 

9. Императрица, решившая судьбу Гринёва после обращения к ней Маши Мироновой: 

 

А. Анна Иоанновна; Б. Елизавета; В. Екатерина 1; Г.Екатерина 2; 

 

10. Мцыри – это : 

 

А. служащий монах; Б. неслужащий монах; 

В. имя героя; Г. прозвище героя; 

 

11. «Вкушая, я вкусил мало мёду, и вот я умираю» - это 

 

А.строка из поэмы «Мцыри»; Б. библейское изречение; 

В. строка из стихотворения Лермонтова; Г. строка из «Корана». 

 

Контрольное тестирование по теме «Литература 19 века»._ 

 

Вариант 1 

1.Пьеса Гоголя называется : 
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А. «Сорочинская ярмарка»; Б. «Вечера на хуторе близ Диканьки»;В. «Нос»; Г. «Ревизор»; 

 

2.. Фамилия городничего в комедии Гоголя: 

 

А. Ляпкин-Тяпкин; Б. Сквозник-Дмухановский; В. Добчинский; 

 

3. Кто первым принял Хлестакова за ревизора и разнёс это известие по городу: 

 

А. служащие гостиницы; Б. Бобчинский и Добчинский;В. купцы; Г. Шпёкин; 

 

4. Слова автора в тексте пьесы – это: 

 

А. эпиграф; Б. ремарка; В. реплика; Г. монолог; 

 

5. Городок, где развиваются события повести «Ася» И.Тургенева, расположен: 

 

А. на Эльбе; Б. на Темзе; В. на Сене; Г. на Рейне; 

 

6. Кто писал о том, что .. « пленён красотой и лёгкостью языка «Снегурочки»: 

 

А. Добролюбов; Б. Тургенев; В. Чернышевский; Г. Достоевский; 

 

7. Автор оперы «Снегурочка»: 

 

А. Чайковский; Б. Глинка; В. Римский –Корсаков; Г. Даргомыжский; 

 

8. Л.Н.Толстой в университете учился : 

 

А.на историческом факультете; Б. на филологическом факультете; 

В. на юридическом факультете; Г. на математическом факультете; 

 

9. Какой художественный приём лежит в основе рассказа Толстого «После бала»: 

 

А. эпитет; Б. контраст; В. олицетворение; Г. гипербола; 

 

10. Родовое имение Л.Толстого Ясная Поляна расположено: 
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А. в Рязанской губернии; Б. в Тульской губернии; 

В. в Орловской губернии; Г. в Московской губернии; 

 

11 Кто писал о том, что .. « пленён красотой и лёгкостью языка «Снегурочки»: 

 

А. Добролюбов; Б. Тургенев; В. Чернышевский; Г. Достоевский 

 

Вариант 2 

1.Жанр «Ревизора»: 

 

А. драма; Б. комедия; В. трагедия; Г. мюзикл; 

 

2. Имя слуги Хлестакова: 

 

А. Савельич; Б. Осип; В. Никита; Г. Пётр; 

 

3.Кому признался в любви Хлестаков: 

 

А. жене городничего; Б. дочери городничего; 

В. жене и дочери городничего; Г. дочери городничего и её служанке; 

 

4.Длительная речь одного персонажа: 

 

А. монолог; Б. реплика; В. мизансцена; Г. монолог; 

 

5. Первоначальное название пьесы А.Островского: 

 

А. «Девушка-Снегурочка»; Б. «Снегурочка»; 

В. «Снегурушка»; Г. «Девушка – Снегурушка»; 

 

6.Автобиографическая трилогия Л.Н.Толстого называется: 

 

А. «Детство. Юность. Отрочество»;Б. « Юность. Отрочество. Детство»; 

В. «Отрочество. Детство. Юность»;Г. «Детство. Отрочество. Юность»; 
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7. Имя главного героя автобиографической трилогии Л.Толстого: 

 

А.Сашенька; Б. Коленька; В. Николенька; Г. Андрюша; 

 

8.На сколько смысловых частей можно разделить рассказ л.Толстого «После бала»: 

 

А. на 3; Б.на 2; в. на 4; г. одна глава; 

 

9. Имя одноимённой повести И.С.Тургенева : 

 

А. Лиза; Б.Ася; В.Вера; Г. Екатерина; 

 

10 Один из чиновников в пьесе «Ревизор» берёт взятки: 

 

А. исключительно в иностранной валюте; Б. исключительно в рублях; 

В. исключительно мануфактурой; Г.исключительно борзыми щенками; 

 

11 Кто писал о том, что .. « пленён красотой и лёгкостью языка «Снегурочки»: 

 

А. Добролюбов; Б. Тургенев; В. Чернышевский; Г. Достоевский 

 

Итоговая контрольная работа 12.05 

 

1.Искусство по своей природе: 

 

А) рационально Б) эмоционально в) сочетает в себе и рациональное, и эмоциональное начало 

 

2. Действующее лицо художественного произведения называется: 

 

А) образом Б) персонажем В) типом 

 

3. Есть ли разница между понятиями «образ» и «персонаж»: 

 

А) да, и очень существенная Б) нет В) в зависимости от жанра 

 

4. Тема произведения: 
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А) главная идея Б) объект отражения В) конкретная описанная ситуация 

 

5. Идея произведения- это: 

 

А) то, что хотел сказать автор Б) нравственный «урок» произведения В) главная обобщённая 
мысль произведения 

 

6. Могут ли на одной теме раскрываться разные проблемы: 

 

А) да Б) нет В) на вопрос нельзя дать однозначного ответа 

 

7. Композиция – это: 

 

А) последовательность событий и действий Б) движение произведения от завязки до развязки 

В) последовательность частей и элементов произведения 

 

Какова роль композиции в раскрытии идеи произведения ? Ответ построить на 
материале одного из произведений. 

8. Завязка – это: 

 

А) момент возникновения или обнаружения конфликта 

Б) начало произведения 

В) первое появление главного героя 

 

Приведите примеры завязки, кульминации и развязки некоторых произведений ( см. 7 
вопрос) 

9. Сюжет –это: 

А) основное содержание произведения Б) последовательность событий и действий 
В)последовательность всех элементов произведений 

 

10. В основе сюжетного действия лежит: 

 

А) композиция Б) конфликт В) фабула 

 

Привести примеры конфликта некоторых произведений. 

11. Литературные жанры – это : 



41 
  
 

А) эпос, лирика, драма Б) роман, трагедия, эпиграмма В) политический роман, социальная 
драма, философская элегия 

 

12. Что такое литературные жанры: 

 

А) группы произведений внутри литературных родов, отличающихся общностью формальных и 
содержательных признаков 

Б) результат формальной классификации литературных произведений по разным признакам 

В) это то же самое, что литературные роды 

 

13. Для определения жанра существенным признаком является : 

 

А) проблематика произведения Б) его тематика В) время создания произведения 

 


