
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»г. Перми 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  литературе 

8  класса 

(2 часа в неделю) 
2022-23 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: 
Белозерцева Н.Н. 

учитель русского языка и литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2022 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей 
гуманитарного цикла               
Руководитель ШМО 

_________/Л.М.Спиридонова 

Протокол  №_______ от 

«___» ________2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 
УВР____________О.Г.Трегубова 

 

«___» ____________2022 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАОУ 

«СОШ № 64» г. Перми 

от «_20__» ___09______2022 г. 
№ 09-08_75-01-08_4-159 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный 
уровень / Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2017). 

Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 
понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение – вот лучшее учение», 
– утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 
произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 
глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 
развития школьника. 



Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, основная цель литературного образования в школе состоит и в том, 
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 

Это определяет задачи литературного образования: 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и человека; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 
компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 
отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 



Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим 
воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание словом»). Школьники 
постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с 
читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста 
художественного произведения. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 
очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В программе 
соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в 
средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, 
стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению 
творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и 
восприятия его обществом до начальных представлений об историзме литературы как 
искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 
веков и в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта 
идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 
творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных 
направлений, течений и т.д. 

Программа 8 класса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, милосердие, честь, достоинство, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Ведущая проблема, затрагивающаяся на 
протяжении изучения курса литературы в 8 классе – человек и его роль и место в 
историческом процессе. 

Важнейшее место в обучении литературе занимает процесс чтения учащихся (восприятие, 
понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом 
случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут 
свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, 
аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе 
(может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют 
межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам 
искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, направления, 
выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 
общего образования являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 



 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 
средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 
читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 
деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 
следующих основных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 
читателю; 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 
фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В процессе изучения русской литературы совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи), интеллектуальные (сравнение и 
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом),организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 



 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

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

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его 
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен 
разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в « Методическом письме о преподавании учебного 
предмета “Литература” в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, 
на уроки внеклассного чтения. 



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 
произведений для самостоятельного чтения. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в  8 классе в объеме 68  ч 
( 2 часа в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 
дающим учителю возможность развивать интеллектуальные способности учащихся, 
формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят адекватно 
воспринимать проблематику произведений отечественной классики. Приобщение к вечным 
ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных 
направлений школьного литературного образования и способствует постановке его 
приоритетных целей: 

1.воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 
внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 
духовного опыта в общественной практике; 

2.формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 
человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 
творческих способностей; 

3.формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 
обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

4.воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, 
уважения к истории и традициям других народов; 

5.развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 
стремления к красоте человеческих взаимоотношений высокие образцы которых 
представлены в произведениях отечественной классики; 

6.приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 
необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 
искусства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение литературы в 
основной школе. 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-

XXвв., 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; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 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 прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, 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; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных 



произведений. 
 

Содержание учебного предмета, курса. 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 
цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 
современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

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

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 



Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

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

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 
Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

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

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 
Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 
А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 



Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 1 по произведениям А.С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 
характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 
Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 
эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 
письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы 
на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления). Фантастическое (развитие представлений). 
К. Р. Контрольная работа № 2 по произведениюН.В. Гоголя «Ревизор». 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 
Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 
письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 



чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе. 

И.С.Тургенев: личность, судьба, творчество. Автобиографический характер повести «Ася». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы 
выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 
редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 
Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 
Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 



Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 
создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. 
Тютчев«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 
цветами...».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 
письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в 
коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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



Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. 
Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 
Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
К. Р. Контрольная работа № 3 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 
пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ 
на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 
история,обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 
чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 
Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 
(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 
Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их 
идейно-эмоционального содержания 



Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 
рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 
реальность (развитие представлений) 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (развитие понятий). 
К.Р. Контрольная работа № 4 по творчеству А.Т. Твардовского. 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 
письменный анализ эпизода 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. 
Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 
годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение 
в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 
Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 5по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 



И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 
Заболоцкий«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 
лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 
поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 
представлений). 
выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 
драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 
Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 



Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. 

ИТОГОВЫЙ УРОК (1 ч) 

Резервные уроки (2ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев;  

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 
зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Ко
л-

во
 

ча
со

в 

Содержание учебного 
предмета 

Планируемые 
предметные результаты 
освоения учебного 
предмета 

1 Введение. 
Литература и 
история 

1 Знать: понятие 
«художественная 
литература»; понимать 
характерные черты 
русской литературы, 
интерес писателя к 
историческому 
прошлому, судьбе 
человечества 

Уметь искать и выделять 
необходимую информацию 
из учебника; определять 
понятия, создавать 
обобщения; понимать 
характерные черты русской 
литературы, интерес 
писателя к историческому 
прошлому, судьбе 
человечества 

2 УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО.(2) 

В мире русской 
народной песни.  

1 Знать: виды народных 
песен, их тематику 

Уметь объяснять 
особенности лирических 
песен, своеобразие жанра 
частушки, роль народных 
песен в художественной 
литературе, отличать 
лирическое и эпическое 
начало в песне, 
своеобразие поэтического 
языка, многозначность 
поэтического образа, 
оценивать исполнение 
народных песен 

3 Предания как 
исторический жанр 
русской народной 
прозы. 

1 Знать: определение 
понятия «предание», его 
жанровые особенности 

Уметь: раскрывать 
особенности содержания и 
художественной формы 
предания, сопоставлять 
предания с народными 
сказками, определять 
сходное и отличное 

4 ИЗ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ(2) 

Житие Александра 
Невского. Защита 
русских земель от 
нашествия врагов. 

1 Знать: определения 
понятий «летопись», 
«житие» 

Уметь: объяснять смысл 
понятия «духовная 
литература», раскрывать 
идейно-художественное 
своеобразие произведения 
через образ главного героя, 
Александра Невского, 
соотносить события 
далекого прошлого с днем 
сегодняшним. 

5 Изображение 
действительных и 
вымышленных 

1 Знать: определение 
сатирической повести, ее 
содержание, жанровые 

Уметь находить приемы 
сатирического 
изображения, жанровые 



событий в повести 
«Шемякин суд». 

особенности особенности сатирической 
повести 

6 ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА (3 Ч) 

Сатирическая 
направленность 
комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль». 

1 Знать: факты творческой 
биографии автора, его 
место в развитии 
драматургии и театра; 
историю создания пьесы; 
действующих лиц, сюжет 
комедии 

Уметь обосновывать 
основную идею пьесы на 
основе анализа текста и 
подтекста, объяснять 
основной конфликт 

7 Речевые 
характеристики 
персонажей и 
говорящие фамилии 
как средство 
создания 
комической 
ситуации. 

1 Знать: факты творческой 
биографии автора, его 
место в развитии 
драматургии и театра; 
историю создания пьесы; 
действующих лиц, сюжет 
комедии 

Уметь: объяснять 
новаторство  Фонвизина-

драматурга, выражающееся 
в многогранности 
характеров главных 
персонажей «Недоросля») -  
Простаковой и 
Митрофанушки, в 

отступлении от традиций 
классицизма, объяснять 
причину нравственного 
краха Простаковой, победу 
реализма в ее изображении, 
уметь анализировать 
ключевые сцены комедии. 

8 Творческая работа 
по комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль» 

1 Знать: факты творческой 
биографии автора, его 
место в развитии 
драматургии и театра; 
историю создания пьесы; 
действующих лиц, сюжет 
комедии 

Уметь: отбирать 
литературный материал для 
раскрытия темы, 
структурировать его в 
соответствии с темой, 
идеей, умело цитировать, 
сопоставлять литературные 
произведения, выявлять 
общее в характерах героев, 
в решении исторической 
темы. 

9 ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX 
ВЕКА (35 ч) 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
КРЫЛОВ (2 Ч) 

Язвительный 
сатирик и 
баснописец И.А. 
Крылов 

 

1 Знать: основные 
сведения о писателе, 
черты жанра басни, 
определение понятий 
«мораль», «аллегория» 

Уметь: определять тему и 
идею басен, понимать 
иносказательный смысл 
басен и их мораль 

10 Осмеяние пороков в 
басне И.А. Крылова 
«Обоз» 

1 Знать: определение 
понятий «мораль», 
«аллегория» 

Уметь: определять тему и 
идею басен, понимать 
иносказательный смысл 



басен и их мораль 

11 КОНДРАТИЙ 
ФЕДОРОВИЧ 
РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

Историческая тема 
думы «Смерть 
Ермака» Рылеева 

1 Знать основные сведения 
о поэте, исторические 
события, ставшие 
источником написания 
дум, понимать тему и 
идейный замысел текста,  

Уметь выразительно читать, 
комментировать и 
анализировать текст  

12 АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
ПУШКИН (9 Ч) 

Разноплановость 

содержания 
стихотворения А.С. 
Пушкина «Туча». 

1 Знать: историю создания 
стихотворений; 
объяснять скрытый 
символический смысл 
стихотворения «Туча», 
композицию, 
прослеживать смену 
интонаций 

Уметь выразительно  читать 
стихотворение 

13 Темы любви и 
дружбы в 
стихотворениях А.С. 
Пушкина «****» и 
«19 октября» 

 

1 Знать: факты жизни 
поэта (лицейские годы, 
Михайловская ссылка), 
понимать отношение 
Пушкина к «лицейскому 
братству», скрепленному 
«лицейским духом» 

Уметь наблюдать над 
словом в его 
художественной функции, 
над интонацией и 
построением 
стихотворения, определять 
основные мотивы каждой 
строфы, выразительно 
читать текст 

14 История 
Пугачевского 
восстания в 
художественном 
произведении и 
историческом труде 
А.С. Пушкина 

1 Знать: содержание 
прочитанных фрагментов 
«Истории Пугачева» 

понимать: установку на 
объективность авторского 
повествования, отношение 
простого народа к Пугачеву 

15 А.С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка». История 
создания 
произведения. Герои 
и их исторические 
прототипы. 

1 Знать: творческую 
историю романа 
«Капитанская дочка»; 
понимать, чем был 
вызван интерес Пушкина 
к эпохе Екатерины II 

Уметь определять тематику 
романа, сопоставлять 
художественный текст с 
историческим трудом 
писателя, объяснять 
отношение народа, дворян 
и автора к предводителю 
восстания по «Истории 
Пугачева» 

16 Петр Гринев: 
жизненный путь, 
формирование его 
характера в повести 
«Капитанская 
дочка». 

1 Знать: особенности 
жанра, роль эпиграфов 

Уметь выделять сцены, 
рисующие формирование 
личности рассказчика до 
«неожиданных 
происшествий», имевших 
большое влияние на всю 
его жизнь и приведших к 
серьезным изменениям и 
потрясениям; что 
самостоятельная жизнь 
Гринева - это путь утраты 



многих иллюзий, 
предрассудков, обогащение 
его внутреннего мира; 
уметь анализировать текст, 
оценивая непрерывную 
цепь испытаний чести героя 
и человеческой 
порядочности, давать 
сравнительную 
характеристику героям 

17 Маша Миронова - 
нравственная 
красота героини 
повести 
«Капитанская 
дочка» 

1 Понимать: отношение 
автора и других 
действующих лиц к 
героине, роль Маши в 
судьбе Гринева и смысл 
образа Маши Мироновой 
в поэтике романа 

Уметь анализировать текст 
художественного 
произведения, объяснять 
смысл названия повести 

18 Швабрин — 

антигерой повести 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

1 Понимать: отношение 
автора и других 
действующих лиц к 
герою 

Уметь анализировать текст 
художественного 
произведения 

19 Образ Пугачёва и 
народное восстание 
в повести Пушкина. 

1 Знать: творческую 
историю романа 
«Капитанская дочка»; 
понимать, чем был 
вызван интерес Пушкина 
к эпохе Екатерины II 

Уметь: объяснять, как 
изображен восставший 
народ в романе, отношение 
автора к проблеме 
народного восстания, как к 
«бунту, бессмысленному и 
беспощадному», масштаб и 
сложность личности 
Пугачева, роль Пугачева в 
жизни героя; сравнивать 
изображение Пугачева в 
«Капитанской дочке» и в 
«Истории пугачевского 
бунта», сравнивать 
Пугачева и Екатерину II; 
оценивать сложность и 
противоречивость 
человеческого облика 
Пугачева, мотив 
превращения в создании 
образа Пугачева, 
пришедший из фольклора 

20 Контрольная работа 
№ 1 по повести А.С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

1  Уметь: обдумывать тему, 
ставить перед собой 
вопросы, определяющие 
ход рассуждения, 
определять основную мысль 
сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять 
план сочинения и следовать 



его логике при написании 
работы, фиксировать свои 
мысли, читательские 
переживания, обосновывать 
свою точку зрения, строить 
развернутое высказывание, 
соблюдая нормы 
литературного языка 

21 МИХАИЛ 
ЮРЬЕВИЧ 
ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

«Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова как 
романтическая 
поэма. 

1 Знать историю создания 
поэмы, ее сюжет, 
понимать тему и идею 
произведения 

Уметь выявлять 
структурные особенности 
поэмы, объяснять связь 
эпиграфа с темой и идеей, 
роль монолога в раскрытии 
внутреннего мира героя; 
 уметь давать 
характеристику 
литературному герою 

22 Трагическое 
противопоставление 
человека и 
обстоятельств в 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

1 Знать: черты романтизма 
как литературного 
направления                                                           

 Уметь понимать духовный 
мир, мысли и чувства героя, 
трагические противоречия 
между огромными силами 
его души и жизненными 
обстоятельствами; замысел 
автора; 

23 Особенности 
композиции поэмы 
М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри». Эпиграф и 
сюжет поэмы. 
 

1 Знать историю создания 
поэмы, ее сюжет, 
понимать тему и идею 
произведения 

Знать: черты романтизма 
как литературного 
направления                                                           

Уметь: выявлять черты 
романтизма в поэме 
«Мцыри», объяснять ее 
своеобразие особенностями 
романтизма, 
проявившимися в поэме, 
оценивать лирически 
приподнятый язык поэмы, 
определять стихотворный 
размер; выявлять способы и 
средства раскрытия образа 
главного героя поэмы 
(пейзаж, портрет, деталь, 
изобразительно-

выразительные средства) 
24 Портрет и речь 

героя как средства 
выражения 
авторского 
отношения. Смысл 
финала поэмы 
Лермонтова 
«Мцыри». 
 

1 Знать понятие «портрет 
литературного героя» 

Уметь  характеризовать 
персонаж, проследить 
развитие его чувств, 
оценивать особенности 
речи героя,  анализировать  
художественный текст 

25 Обучение 
сочинению по поэме 
М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри» (Анализ 

1 Знать историю создания 
поэмы, ее сюжет, 
понимать тему и идею 

Уметь определять границы 
эпизода в произведении, 
его тему, насколько он 
важен в раскрытии темы 



эпизода». произведения всего произведения, его 
роль в композиции, давать 
характеристику персонажу, 
проследить развитие его 
чувств, оценивать 
особенности речи, 
определять роль 
изобразительно-

выразительных средств в 
эпизоде 

26 НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГОГОЛЬ (7 Ч) 

«Ревизор». Комедия 
Н.В.Гоголя «со 
злостью и солью». 

1 Знать: факты жизни и 
творческой деятельности 
Н. В. Гоголя 

 Уметь понимать роль 
исторической темы в 
творчестве писателя 

27 Поворот русской 
драматургии к 
социальной теме. 
«Комедия Н.В. 
Гоголя «Ревизор». 

1 Знать исторические 
события, отраженные в 
комедии, творческую и 
сценическую истории 
пьесы, реакцию на нее 
зрителей и императора 
Николая I, 
противоречивые оценки 
пьесы современниками;  

Уметь  понимать идейный 
замысел комедии; 
объяснять отношение 
современников и 
императора к пьесе Н. В. 
Гоголя 

28 Разоблачение 
пороков 
чиновничества в 
пьесе. Приёмы 
сатирического 
изображения 
чиновников. 

1 Знать: содержание 
комедии, понимать, ее 
сюжет, черты 
общественного строя 
России первой половины 
19 века 

Уметь подтверждать 
примерами из первого 
действия пьесы 
повсеместность произвола и 
беззакония властей, 
изображенных Гоголем, 
почувствовать нарастание 
страха, стремительность 
развития первого действия, 
определять завязку 
действия комедии 

29 Хлестаков. Понятие 
о «миражной 
интриге». 
Хлестаковщина как 
нравственное 
явление. 

1 Знать: содержание 
комедии, понимать, ее 
сюжет, черты 
общественного строя 
России первой половины 
19 века 

Уметь анализировать 
поступки, поведение, 
характер героя, выявлять 
авторскую точку зрения; 
понимать, что такое 
хлестаковщина 

 

30 .В. Гоголь. 
«Шинель». Образ 
«маленького 
человека» в 
литературе 

1 Знать   сюжет 
произведения, понимать 
тему и идею повести,  
знать понятие «образ 
маленького человека» 

Уметь: анализировать текст 
повести, делать выводы об 
изменениях в портрете, 
поведении, речи, 
настроении Башмачкина с 
появлением шинели; 
сопоставлять литературные 
произведения, выявлять 



общие мотивы, темы и 
своеобразие каждого из них 

31 Мечта и реальность 
в повести 
«Шинель». Образ 
Петербурга. Роль 
фантастики в 
повествовании. 

1 Знать   сюжет 
произведения, понимать 
тему и идею повести 

Уметь оценивать отношение 
автора к изображаемому, 
роль «значительного лица» 
в истории Акакия 
Акакиевича, понимать 
основные черты 
гоголевского Петербурга, 

связь образа города с 
душевным состоянием и 
судьбой героя. 

32 Контрольная работа 
№ 2 по 
произведениям Н.В. 
Гоголя 

1 Знать: факты жизни и 
творческой деятельности 
Н. В. Гоголя 

Уметь: обдумывать тему, 
ставить перед собой 
вопросы, определяющие 
ход рассуждения, 
определять основную мысль 
сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять 
план сочинения и следовать 
его логике при написании 
работы, фиксировать свои 
мысли, читательские 
переживания, обосновывать 
свою точку зрения, строить 
развернутое высказывание, 
соблюдая нормы 
литературного языка 

33 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

Изображение 
русской жизни и 
русских характеров 
в рассказе «Певцы» 

 

1 Знать историю создания  
рассказа, его сюжет, 
понимать тему и идею 
произведения 

Уметь  составлять 
характеристику героя. 

34 МИХАИЛ 
ЕВГРАФОВИЧ 
САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

Художественная 
сатира на 
современные 
писателю порядки в 
романе Салтыкова – 

Щедрина «История 
одного города» 
(отрывок). 

1 Знать основные сведения 
об авторе, содержание 
«Сказок» Салтыкова-

Щедрина, особенности 
изображения народа и 
власти в романе «История 
одного города», понимать 
идейный замысел автора 

Уметь давать характеристику 
литературным персонажам 

35 Роман М.Е. 
Салтыково – 

1 Знать средства 
комического, понимать их 

Уметь давать характеристику 
литературным персонажам 



Щедрина «История 
одного горда» как 
пародия на 
официальные 
исторические 
сочинения. 

роль в создании образов 
градоначальников 

36 НИКОЛАЙ 
СЕМЕНОВИЧ 
ЛЕСКОВ (1Ч) 

Сатира на 
чиновничество в 
рассказе Лескова 
«Старый гений» 

1 Знать основные сведения о 
писателе, содержании его 
произведений, понимать 
идейный замысел рассказа 
«Старый гений» 

Уметь давать характеристику 
персонажам 

37 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

Психологизм 
рассказа Л.H. 
Толстого «После 
бала». 

1 Знать: факты жизни и 
творческого пути писателя, 
историю создания 
рассказа, его содержание; 
перекличку двух эпох, 
изображенных писателем: 
40-е годы 19 века (время 
Николая I) и 900-е годы; 
объяснять причину 
обращения писателя к 
давно прошедшим 
событиям 

Уметь  понимать 
обличительную силу рассказа, 
«срывание масок» с людей, 
нарушающих законы добра и 
милосердия 

38 Идеал взаимной 
любви и согласия в 
обществе в рассказе 
«После бала»  

1 Знать историю создания 
рассказа, его  сюжет, 
понимать тему и идею 
произведения 

Уметь давать 
характеристику главному 
герою рассказа, понимать 
его жизненную позицию; 
выявлять авторское 
отношение к героям, давать 
характеристику персонажам 
рассказа с учетом 
отношения автора; 
определять нравственные 
свойства личности Ивана 
Васильевича 

39 Нравственность в 
основе поступков 
героя «После бала 

1 Знать: тему и идею 
рассказа 

Уметь: определять 
раскрытие жизненных 
противоречий и позиции 
писателя, значение 
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-

выразительных средств, 
художественных деталей 
для характеристики героев 
в разных ситуациях, роль 
антитезы как способа 
построения рассказа 



40-

41 

ПОЭЗИЯ РОДНОЙ 
ПРИРОДЫ В 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XIX 
ВЕКА (2 Ч) 

Поэзия родной 
природы в 
творчестве поэтов 
XIX века. 

2  Знать основные 
сведения о поэтах, 
содержание 
стихотворений  

Уметь: выразительно читать 
стихотворение, 
подчеркивая 
эмоциональный пафос, 
объяснять состояние души 
лирического героя, чувство 
родной земли в пейзажной 
лирике; определять роль 
изобразительно–
выразительных средств в 
раскрытии идеи 
произведения 

42 АНТОН ПАВЛОВИЧ 
ЧЕХОВ (2 Ч) 

История о любви и 
упущенном счастье в 
рассказе А.П. Чехова 
«О любви» 

1 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, 
содержание рассказа, 
его тему 

Уметь выявлять 
философский смысл 
рассказа, понимать 
конфликт между течением 
жизни в чеховском мире и 
любовью; выявлять 
отношение автора к герою, 
роль пейзажа в рассказе 

43 Психологизм 
рассказа А.П. Чехова 
«О любви». 

1 Понимать причины 
поведения чеховских 
героев, их психологию 

Уметь находить в тексте 
аргументы для обоснования 
своих суждений 

44 ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX 
ВЕКА (19 ч) 

ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
БУНИН (1) 

Повествование о 
любви в различных 
её состояниях и 
различных 
жизненных 
ситуациях в рассказе 
И.А.Бунина 

«Кавказ». 

1 Знать содержание текста Уметь определять тему 
рассказа, понимать 
проблемы, поставленные 
автором, бунинское 
восприятие темы любви 

45 АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 
КУПРИН (1Ч) 

Утверждение 
согласия и 
взаимопонимания, 
любви и счастья в 
семье( по рассказу 
А.И.Куприна «Куст 
сирени»). 

1 Знать автора, факты 
жизни и творчества 
писателя, сюжет 
рассказа; выявлять 
нравственные проблемы 
произведения, 
определять его 
художественную идею 

Уметь давать 
сравнительную 
характеристику героев, 
собственную оценку 
изображенного, оценивать 
позицию автора 

46 АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1 Знать основные факты 
жизни и творчества 

Уметь определять род и 
жанр литературного 



БЛОК (1Ч) 

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

поэта произведения; 
формулировать тему, идею, 
проблематику 
произведения; 
выразительно читать 
произведения. 

47 СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЕСЕНИН (2 Ч) 

С.А. Есенин. 
«Пугачёв» - поэма 
на историческую 
тему. Образ 
предводителя 
восстания. 

1 Знать: автора, факты его 
жизни и творческого 
пути, историю создания 
поэмы «Пугачев», 
подход поэта к 
изображению вождя 
восстания; понимать 
оценку бунта Пугачева 
Есениным 

Уметь  объяснять роль 
эпитетов, сравнений, 
олицетворений, метафор, 
повторов в тексте поэмы 

48 Контрольная работа 
по творчеству С.А 
Есенина и А.А. 

Блока. 

1 Знать:  факты жизни и 
творческого пути поэтов 

Уметь осуществлять 
сравнительный анализ 
образов, формулировать 
устно и письменно тезис 
своего высказывания, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

49 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
ШМЕЛЕВ (1Ч) 

И.С. Шмелев. 
Рассказ о пути к 
творчеству. «Как я 
стал писателем». 

1 Знать автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности; понимать 
сложный путь творчества 
писателя 

Уметь определять жанр 
произведения, сопоставлять 
художественное 
произведение с мемуарами 
и дневниками 

50 ПИСАТЕЛИ 
УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) 

Журнал 
«Сатирикон». 
Сатирическое 
изображение 
исторических 
событий 

1 Знать историю журнала 
«Сатирикон»; как 
строится 
юмористическое 
произведение; понимать 
юмористическое 
освещение исторических 
событий в произведении 

Уметь: определять 
художественные средства, 
создающие юмористический 
или сатирический эффект, 
отличать плоскую и 
неумную шутку от 
настоящего юмора 

51 Тэффи. Рассказ 
«Жизнь и 
воротник». Сатира и 
юмор в рассказе. 

1 Знать факты жизни и 
творческой деятельности 
автора 

Уметь: отмечать 
афористичность, краткость 

речи, завершенность 
фразы, ироничное 
отношение к слабостям 
человека в рассказе 
Н.Тэффи, понимать 
абсурдность происходящего 
в сатирических 
произведениях 

52 М.М. Зощенко. 
Рассказ «История 

1 Знать факты жизни и 
творческой деятельности 

Уметь: отмечать сочетание 
проникновенных и 



болезни». Сатира и 
юмор в рассказе. 

писателя правдивых чувств в 
рассказе М.Зощенко, 
понимать абсурдность 
происходящего в 
сатирических 
произведениях 

53 М.А. Осоргин. 
Сочетание 
фантастики и 
реальности в 
рассказе «Пенсне». 

1 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, 
содержание рассказа; 
понимать авторский 
замысел 

Уметь определять реальное 
и фантастическое в 
рассказе, анализировать 
изобразительно-

выразительные средства 
языка, используемые 
писателем для описания 
необычной «жизни» вещей, 
определять их роль в 
произведении 

54 АЛЕКСАНДР 
ТРИФОНОВИЧ 
ТВАРДОВСКИЙ (2 
Ч)  

А.Т. Твардовский. 
Поэма «Василий 
Тёркин». Жизнь 
народа на крутых 
переломах и 
поворотах истории 

1 Знать факты жизни и 
творческого пути 
писателя, историю 
создания поэмы 
«Василий Теркин», 
композицию поэмы; 
понимать ее сюжет, 
который складывался по 
мере хода всенародной 
войны, соотношение 
жизненной правды и 
художественного 
вымысла, тему 
исторической памяти 

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения; 
формулировать тему, идею, 
проблематику 
произведения; 
выразительно читать 
произведения. 

55 Василий Тёркин – 

защитник родной 
страны. Новаторский 
характер образа 
Василия Тёркина 

1 Знать содержание глав Уметь анализировать, как 
автор создает живой и 
убедительный народный 
характер, какими 
средствами поэт 
подчеркивает предельную 
степень обобщенности в 
образе героя, своеобразное 
воплощение черт русских 
богатырей 

56-
57 

СТИХИ И ПЕСНИ О 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 

ГГ. (ОБЗОР) (2 Ч) 

Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной 
войне. Боевые 
подвиги и военные 
будни в творчестве 
поэтов XX века. 

2 Знать автора 
стихотворений, 
композиторов, 
положивших стихи на 
музыку 

Уметь объяснять тематику 
стихотворений, их 
музыкальность, простоту 
сюжета, объяснять жанр 
лирической песни, 
сопоставлять фронтовые 
песни с песнями народными 



58 ВИКТОР 
ПЕТРОВИЧ 
АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

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

1 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, 
содержание рассказа; 
понимать авторский 
замысел 

Уметь определить основную 
мысль рассказа 
(непреходящая 
историческая память 
народа), отмечать 
непринужденность живых 
интонаций народной 
русской речи, определять 
художественную роль 
отступлений; понимать 
человеческие характеры и 
взаимоотношения между 
людьми 

59 Мечты и реальность 
военного детства в 
рассказе В.П. 
Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня нет». 

1 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, 
содержание рассказа; 
понимать авторский 
замысел 

Уметь определить основную 
мысль рассказа 
(непреходящая 
историческая память 
народа), отмечать 
непринужденность живых 
интонаций народной 
русской речи, определять 
художественную роль 
отступлений; понимать 
человеческие характеры и 
взаимоотношения между 
людьми 

60 Классное сочинение 
«Великая 
Отечественная 
война в литературе 
XX века». 

1  Уметь: обдумывать тему, 
ставить перед собой 
вопросы, определяющие 
ход рассуждения, 
определять основную мысль 
сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять 
план сочинения и следовать 
его логике при написании 
работы, фиксировать свои 
мысли, читательские 
переживания, обосновывать 
свою точку зрения, строить 
развернутое высказывание, 
соблюдая нормы 
литературного языка 

61 РУССКИЕ ПОЭТЫ 
О РОДИНЕ, 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
(ОБЗОР) (2 Ч) 

Русские поэты о 
Родине, родной 
природе. 

1  Знать основные 
сведения о поэтах, 
содержание 
стихотворений  

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения; 
выразительно читать стихи; 
строить устные и 
письменные высказывания в 
связи с изученными 
произведениями; 
участвовать в диалоге по 



прочитанным 
произведениям 

62 Поэты Русского 
зарубежья об 
оставленной ими 
Родине. Мотивы 
воспоминаний, 
грусти, надежды. 

1  Знать основные 
сведения о поэтах, 
содержание 
стихотворений  

Уметь анализировать 
произведение, находить и 
определять роль 
литературных приемов и 
средств, используемых 
автором для выражения 
чувств 

63 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Семейная вражда и 
любовь героев в 
трагедии «Ромео и 
Джульетта» У. 
Шекспира. 

1 Знать факты биографии 
и творческой 
деятельности автора  

Уметь объяснять 
особенности жанра, 
основной конфликт, роль 
монологов-исповеданий, 
метафоричность речи 
героев, определять 
эпизоды, наиболее 
значимые для понимания 
идеи трагедии, делать 
выводы об утверждении 
бесценности и вечности 
любви 

64 Ромео и Джульетта 
— символ любви и 
верности. Тема 
жертвенности. 

1 Понимать смысл 
выражений «вечные 
темы», «вечные 
образы», роль образов 
Меркуцио и брата 
Лоренцо 

уметь объяснять сложность 
жизненных обстоятельств 
героев, шекспировский 
взгляд на «вечный 
конфликт» 

65-

66 

Ж.-Б. Мольер - 
великий 
комедиограф. 
«Мещанин во 
дворянстве» — 

сатира на 
дворянство и 
невежество буржуа. 

Особенности 
классицизма в 
комедии «Мещанин 
во дворянстве» Ж.- 
Б. Мольера 

2 Знать автора, факты его 
биографии и творческой 
деятельности (путь 
Мольера к театру и 
литературе, судьба 
великого драматурга); 
понимать особенности 
драматического 
произведения эпохи 
классицизма, основной 
конфликт (столкновение 
разумного и неразумного 
начал, правила трех 
единств).Понимать: 
способы раскрытия 
автором цинизма и 
самовлюбленности 
аристократов 

Уметь определять приемы 
создания Мольером 
комических ситуаций, их 
роль в пьесе; объяснять 
конфликт комедии, уметь 
составлять характеристику 
персонажей, определять 
идейно-художественное 
родство сатиры Мольера и 
Фонвизина 

67 Вальтер Скотт. 
Исторический роман 
«Айвенго» 

1 Знать: автора и факты 
его биографии и 
творческой 
деятельности, 
содержание 
произведения; понимать: 

Уметь выявлять 
своеобразие исторического 
романа, сопоставлять его с 
романом А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка», 
оценивать сплетение в 



историческое время, 
изображенное в романе, 
поступки героев 

романе истории и вымысла, 
сочетание правды истории 
и фантазии 

68 Итоговое 
тестирование. 

1 Знать основные факты 
биографии писателей; 
содержание 
произведений 

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
характеризовать систему 
образов, воспринимать и 
анализировать изученные 
произведения; владеть 

монологической и 
диалогической речью, 
осуществлять поиск нужной 
информации по заданной 
теме 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 



пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Отметка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала (либо отказывается от ответа), неумение построить монологическое 
высказывание, низкий уровень техники чтения. 

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

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. 

            Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

        соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

        полнота раскрытия темы; 

        правильность фактического материала; 

        последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

        разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

        стилевое единство и выразительность речи; 

        число речевых недочетов. 

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

Оценки 

Основные критерии оценки 

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 1пунктуационная, 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. 

«1» 

ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2» 

   Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 
допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

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

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

3. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 60 – 74 %; 

«2»- менее 60 %. 

4. 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. 
  

5. Рекомендуемое количество и объём сочинений по литературе 

класс объём количество В т.ч. 
классных 

В т.ч.  
домашних 

5 1-1,5 стр 4 4  

6 1,5-2 стр 4 3 1 

7 2-2,5 стр 4 2 2 

8 2,5-3 стр 5 2 3 

9 3-4 стр 6 3 3 

10 4-5 стр 7 4 3 

11 5-7 стр 7 4 3 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература для учителя: 
1. Литература. 8 класс: рабочая программа и система уроков по учебнику В. Я. 

Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина / авт.-сост. О. В. Чермашенцева, Н. Я. 
Крутова, С. Б. Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Аникина С.М., Золотарёва И.В.  Поурочные разработки по литературе. 8 кл. – М.: 
ВАКО, 2012. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе: Практическая методика. – М.: 
Просвещение, 2007. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2010. 

Литература для учащихся: 
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2012. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: 
Электронное учебное пособие на CD-ROM. Просвещение, 2013 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 
доступа:http://katalog.iot.ru 

3. Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. Режим доступа: 
http://www.it-n.ru 

4. http://www.fplib.ru/ Русская поэзия XIX и XX веков 

5. http://metlit.nm.ru/ Методика преподавания литературы 



6. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 

7. http://www.antonchehov.org.ru/ Чехов Антон Павлович 

8. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 

9. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 

10.http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

11.http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 

 Контроль уровня обученности. 
Виды контроля:  
Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 
простого или сложного плана по произведению, в том числе и цитатного, 
комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование, составление 
сравнительной характеристики; 

Итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, 
проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

Формы и средства проверки и оценки результатов учащихся 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 творческие задания, их проверка: различные виды пересказов, ответы на вопросы (устные 
и письменные); 

 составление планов будущего сочинения;  

 написание отзывов о произведениях; 

 создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 

 создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа…); 

 проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 тестирование; 

 контрольные вопросы; 

 самостоятельные работы. 

Контрольно – измерительные материалы. 
Контрольная работа по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

(по карточкам) 

Анализ 1-2 главы «Сержант гвардии», «Вожатый». 
  1.     Какое  значение имеет имя главного героя? 

2.     В каких условиях воспитывался Петруша? В каком окружении он рос? 

3.     Можно ли считать, что Петруша полностью усвоил взгляды отца на военную службу и 
строгие представления о сыновнем долге? 

4.     С момента отъезда из родного дома начинается второй этап формирования личности 
Петра Гринева. Как вы считаете, в чем изменился герой? 

5.     Каково отношение Савельича к вожатому? Найдите слова, выражающие это 
отношение. 



6.     Как реагирует бродяга на «барский подарок»? 

7.     Почему такие теплые слова говорит вожатый за неподходящий ему тулуп? 

8.     Что такое милосердие? 

9.     Почему Гринева застал буран в степи? 

10. Каково символическое значение бурана? 

11. Какое значение имеет сон Гринева? 

  Анализ 3 главы «Крепость» 

  1.     Как охарактеризовал капитана Миронова генерал, старинный товарищ Гринева- отца 
Андрей Карлович? 

2.     Каким впервые предстает перед Гриневым (и читателем) комендант крепости, капитан 
Миронов? 

3.     Каковы первые впечатления Гринева от пребывания в крепости? 

4.     Какое впечатление при знакомстве произвел на Гринева Швабрин? 

5.     Почему на обеде у Мироновых Гринев смотрел на Машу «с предубеждением»? 

6.     Дайте комментарий к эпиграфам главы. 

  Анализ главы 4 «Поединок» 

  1.     Кто и почему распоряжается в крепости? 

2.     Как и почему изменилось мнение Гринева о капитанской семье? 

3.     Чем занимается Гринев в крепости? 

4.     Хороши ли, по-вашему, «стишки» Гринева? Прав ли Швабрин, издеваясь над ним? 

  Анализ главы 5 «Любовь» 

  1.     Почему Гринев помирился со Швабриным? 

2.     Почему Андрей Петрович Гринев отказал сыну в благословении на брак с Машей 
Мироновой7 

3.     Как Гринев-отец узнал о похождениях сына? 

4.     Почему Маша отказалась выйти замуж за Гринева? 

5.     Как эпиграф к 5 главе соотносится с характером Маши Мироновой? 

6.     Как вы понимаете последнюю фразу главы: «Неожиданные происшествия, имевшие 
важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение»? 

  Анализ главы 6 «Пугачевщина» 

1.      Почему автор в качестве эпиграфа к гл. 6 избрал слова из народной песни? 

2.      Каким образом создается впечатление достоверности изображаемого? 

3.      Как в крепости узнали о предстоящей угрозе нападения Пугачева? 

4.      С какой целью автор вводит эпизод с изувеченным башкирцем? 

5.      Какую существенную деталь во внешности изувеченного башкирца отмечает автор? 

6.      Как сцена допроса башкирца влияет на нравственное возмужание героя Петра 
Гринёва? 



  Анализ главы 7 «Приступ» 

1.     Какие чувства испытывают и как ведут себя перед боем с пугачевцами герои: Гринев, 
капитан Миронов, Василиса Егоровна, Маша? 

2.     К кому из героев романа относится эпиграф 7 главы? 

3.     Какие черты характера капитана Миронова раскрывает сцена его гибели? 

4.     Глава заканчивается плачем Василисы Егоровны о своем муже. 

5.     Какие слова из плача жены коменданта  Василисы Егоровны перекликаются с 
эпиграфом  7-й главы, а какие вызывают гнев Пугачёва? 

6.     Как описан Швабрин в сцене казни? 

7.     В чем причина чудесного спасения Гринева? 

8.     Как ведет себя Пугачев в сцене освобождения Гринева? 

9.     Как ведёт себя народ в главе «Приступ»?  На чьей стороне он? 

10. В чем причины падения Белогорской крепости и победы пугачевцев? 

Анализ главы 8 «Незваный гость» 

1.     Почему Гринев не раздумывая бежит в дом священника, где пирует Пугачев? 

2.     Какие сцены разбоя мятежников вызывают отвращение к ним? 

3.     Чем объяснить «странное стечение обстоятельств», приводящих к помилованию 
Гринева и возвышению Пугачева? 

4.     Какие чувства борются в душе Гринева? 

5.     Чем удивляет Гринева «сборище» у Пугачева? 

6.     Почему Гринев подчиняется «непритворной веселости» Пугачева, но не соглашается 
служить ему? 

7.     Как разговор Пугачева с Гриневым продолжает песню и в чем противостоит ее 
смыслу? 

Анализ главы 9 «Разлука» 

1.     Зачем Пугачев посылает Гринева в Оренбург? 

2.     Почему Швабрин не выдержал взгляда Гринева? 

3.     Почему Пугачев терпеливо слушает реестр Савельича и что его возмутило? 

4.     Можно ли назвать поведение Пугачева «припадком великодушия», как это сделал 
Гринев? 

5.     Как Гринев хочет помочь Маше? 

6.     Почему Пугачев посылает вдогонку Гриневу с урядником лошадь и тулуп? 

Анализ главы 10 «Осада города» 

1.     К кому из героев относится эпиграф и какое отношение к нему вызывает? 

2.     Какое отношение вызывает генерал в саду? 

3.     Почему военный совет описан иронически? 

4.     Отчего совет не принял предложения Гринева? 



5.     Чем объясняются успехи Пугачева и тяжесть осады? 

6.     Почему урядник и Гринев встретились не как враги? 

7.     Почему генерал отказывает в просьбе Гринева? 

Анализ главы 11 «Мятежная слобода» 

1.     В чем ирония эпиграфа из басни Сумарокова? 

2.     Отчего Гринев берет с собой Савельича в рискованный поход? 

3.     Почему Гринев вернулся за Савельичем, рискуя жизнью и целью своей поездки? 

4.     Почему Пугачев не подчиняется подозрительным доводам Белобородова? Чем он 
выше своих сотоварищей? 

5.     Зачем Пугачев едет в Белогорскую крепость и какие искренние признания делает в 
дорожной беседе с Гриневым? 

6.     Какие дерзости допускает в этой беседе Гринев? 

7.     Отчего Пугачева не пугает, а вдохновляет судьба Гришки Отрепьева? 

Анализ главы 12 «Сирота» 

1.     Опишите Швабрина, Гринева и Пугачева, когда они едут в светлицу к Маше. 

2.     Почему Пугачев освобождает сироту? 

3.     Отчего он так омрачен известием, что она дочь капитана Миронова? 

4.     Чем растрогал Гринев «суровую душу» Пугачева? 

5.     Подготовьте от лица Маши рассказ о ее злоключениях в крепости после отъезда 
Гринева. 

6.     С какими чувствами расстаются Гринев и Пугачев? 

7.     Почему Гринев, уезжая, отвел глаза от Швабрина? 

 

Анализ главы 13 «Арест» 

1.     Как вы понимаете фразу: «Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены»? 

2.     Как принимают Гринева и Машу «свои»? 

3.     Случайно ли Зурин ведет себя так бесцеремонно с Машей и Гриневым? 

4.     Почему Гринев, чуждый взглядам Зурина на жизнь, остается с ним в войске 
императрицы? 

5.     Отчего Савельич соглашается сопровождать Машу в поместье Гриневых? 

6.     Объясняет ли Гринев события или фиксирует их, говоря о победах правительственных 
войск и воскрешении успехов самозванца? 

7.     В чем видит Гринев несчастья войны и почему называет русский бунт 
«бессмысленным и беспощадным»? 

8.     Почему в Гриневе радость окончания войны отравлена неотвязной мыслью о 
Пугачеве? 

9.     Что добавила «Пропущенная глава» к картине бунта и представлениям о характерах 
героев? Почему Пушкин исключил ее из повести? 



Анализ главы 14 «Суд» 

1.     В чем смысл эпиграфа? 

2.     Что помогает Гриневу переносить новые испытания судьбы? 

3.     Почему Гринев не мог до конца открыть причин «странной дружбы» с Пугачевым? 

4.     Как объясняет Гринев злые наветы Швабрина? 

5.     Почему известие об аресте сына «едва не убило» Андрея Петровича Гринева? 

6.     Почему Маша решилась ехать в Петербург? 

7.     Каким чувством пронизан пейзаж царскосельского парка? 

8.     Есть ли разница между «дамой в саду» и императрицей? 

9.     Кому было труднее осчастливить Гринева и Машу: Пугачеву или императрице? 

10. Расскажите о встречах с императрицей от лица Маши. 

11. Почему Гринев присутствовал при казни Пугачева и тот перед смертью кивнул ему 
головой? 

 

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

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 

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, 
чтоназывается 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 

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? 
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