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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»,  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 



владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

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

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 



 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

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

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  



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

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  



 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

3) Работа с информацией: 



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

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 

2) Совместная деятельность: 

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

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 



 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
 

1) Самоорганизация: 

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

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

 

4) Принятие себя и других: 



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

литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 КЛАСС 
 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, 

в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



 

6 КЛАСС 
 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, 

отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 



12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

7 КЛАСС 
 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; 

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

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

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под 

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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



доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 
 

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

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

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 



 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять 

и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

9 КЛАСС 
 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать 

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 



 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

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

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное 

время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

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

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

фабулу; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 



дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для 

выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 
 

Мифология. 
Мифы народов России и мира. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

 

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» и другие.

 Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 



Литература XIX–ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека 

с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков. 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и другие. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 

А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX– начала XXI веков. 
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. 

Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и другие 

(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. 

Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

 

Зарубежная литература. 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

 

6 КЛАСС 
 

Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор.  
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм). Например, 

«Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы ветры, ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, 

мати зеленая дубровушка...» и другие. «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты).  

 

Древнерусская литература. 
«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 



Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие.  

Литература второй половины XIX века. 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе 

с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и другие. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX - начала XXI веков 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и 

других. 

 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Например, Б.Л. Васильев 

«Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и другие. 

 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть 

о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов Например, К. Булычев 

«Сто лет тому вперед» и другие.  

 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). Например, М. 

Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. 

Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» и другие.  

 

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы 

по выбору) и другие. 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и другие). Поэма «Полтава» 

(фрагмент). 



М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и другие (не менее 

двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX – начала XX века. 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века. 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и другие. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

другие. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и 

другие. 

 

Литература второй половины XX–начала XXI вв. 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и 

другие. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX–начала XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и 

другие. 

 

Зарубежная литература. 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы по 

выбору). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 



 

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

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

 

Литература XVIII века. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и другие. 

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

Роман «Капитанская дочка». 

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

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 

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

 

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

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

(главы). 

 

Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и другие. 

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

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и других. 

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

 

Литература второй половины XX–начала XXI века. 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и другие). 

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

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

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

 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–начала XXI века(не менее 

двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. 

Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI веков (не менее трёх стихотворений). Например, 

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

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. 

 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

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

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

 

9 КЛАСС 
 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века. 



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

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

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

«Памятник» и другие. 

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

 

Литература первой половины XIX века. 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и другие. 

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

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

(не менее трёх стихотворений по выбору). 

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

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

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

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

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Выхожу один я на 

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

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие.

 Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

 

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира 3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Сказки народов России и народов 

мира 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

3.1 И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь 

перед Рождеством» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). «Крестьянские 

дети». «Школьник» и др.. Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 13  

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти). 

Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, 

С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. 

П. Кузнецова 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—

XX веков. А. П. Чехов (два 

рассказа по выбору).Например, 

«Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.3 Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных (не менее двух). 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Например, произведения А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

5.4 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору).Например, «Корова», 

«Никита» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 16  

Раздел 6. Литература XX— начала XXI веков 

6.1 Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын 

артиллериста" и др. 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 Произведения отечественных 

писателей XX–начала XXI веков 

на тему детства. (не менее двух), 

например, произведения В. П. 

Катаева, В. П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. К. 

Железникова, Ю.Я.Яковлева, Ю. 

И. Коваля, А.А.Лиханова и 

другие 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.3 Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

(одно по выбору). Например, К. 

Булычёв «Девочка, с которой 

ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по 

выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне 

пела» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 9  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 Зарубежная сказочная проза. 

(одно произведение по выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Например, Л.Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др. 

7.3 Зарубежная проза о детях и 

подростках. (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и 

др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.4 Зарубежная приключенческая 

проза. (два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по 

выбору) и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 Зарубежная проза о животных. 

(одно-два произведения по 

выбору.) 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу 8  

Развитие речи 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение 7   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы 2 2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время 15   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 2 0  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Былины (не менее двух). 

Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко» 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

2.2 Народные песни и поэмы народов 

России и мира. (не менее трёх 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

песен и двух поэм), «Ах, кабы на 

цветы да не морозы...», «Ах вы 

ветры, ветры буйные...», «Черный 

ворон «Не шуми, мати зеленая 

добровушка....», и другие. «Песнь 

о Роланде» (фрагменты), «Песнь 

о Нибелунгах» (фрагменты) и др. 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 «Повесть временных лет» (не 

менее одного фрагмента). 

Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание 

о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трёх). «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский» 

8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.3 А. В. Кольцов. Стихотворения не 

менее двух). «Косарь», «Соловей 

и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу 13  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.2 А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее двух). «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин 

луг» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(главы) 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.6 А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору). Например, «Толстый и 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и др. 

5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 

доктор» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу 16  

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века. (не менее 

двух).Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, 

А. А. Блока и др. 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.2 Стихотворения отечественных 

поэтов XX века. (не менее 

четырёх стихотворений двух 

поэтов), Например, 

стихотворения О. Ф. Берггольц, 

В. С. Высоцкого, Ю. П. Мориц, Д. 

С. Самойлова 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.3 Проза отечественных писателей 

конца XX — начала XXI века, в 

том числе о Великой 

Отечественной войне. (два 

произведения по выбору), 

Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления»; Э.Н. Веркин 

«Облачный полк» (главы) и 

другие произведения 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.4 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.5 Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека. (не менее двух). 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.6 Произведения современных 

отечественных писателей-

фантастов. 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.7 Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (два 

по выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу 19  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.2 Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору) 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.3 Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека. (не менее 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

двух).Например, Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» (главы по 

выбору); Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по 

выбору) и др. 

Итого по разделу 11  

Развитие речи 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассное чтение 7   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итоговые контрольные работы 2 2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Резервное время 15   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 2 0  

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Древнерусские повести. (одна 

повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее четырёх).Например, «Во 

глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель» и 

др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) 

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее четырёх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и др. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 13  

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 И. С. Тургенев. Рассказы из цикла 

«Записки охотника» (два по 

выбору).Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. 

Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала» 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.3 Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.4 Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.5 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(одна по выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.6 Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему. (не менее 

двух). Например, произведения А. 

К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 А. П. Чехов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.2 М. Горький. Ранние рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.3 Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы. (не менее 

двух).Например, М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

5.1 А. С. Грин. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.2 Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по 

выбору).Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.3 В. В. Маяковский. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» 

и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.4 М.А. Шолохов. «Донские 

рассказы» (один по 

выбору).Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Литература второй половины XX века—начала XXI веков 

6.1 В. М. Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.2 Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков. (не менее 

четырёх стихотворений двух 

поэтов): например, стихотворения 

М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 

Б.Ш. Окуджавы, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.3 Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

— начала XXI века. (не менее 

двух).Например, произведения Ф. 

А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 7  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

7.2 Зарубежная новеллистика. (одно-

два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.3 А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц» 

3   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу 7  

Развитие речи 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Внеклассное чтение 2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные работы 2 2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервное время 6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2 0  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Житийная литература (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

2   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 

3   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

8   Библиотека ЦОК 

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

3.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух).Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

5   Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

3.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 

6   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 19  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь» 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.2 Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.3 Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

2   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 6  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения 

И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, 

В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

2   Библиотека ЦОК 

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

5.2 Поэзия первой половины ХХ века 

(не менее трёх стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха».Например, стихотворения 

В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, А.А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака 

и др. 

1   Библиотека ЦОК 

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

5.3 М. А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

3   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.) 

3   Библиотека ЦОК 

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

6.2 А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 

2   Библиотека ЦОК 

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

6.3 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 

3   Библиотека ЦОК 

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

6.4 А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 

2   Библиотека ЦОК 

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

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


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

6.5 Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX— начала XXI века (не менее 

двух).Например, произведения 

В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 

Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова и др. 

2   Библиотека ЦОК 

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

6.6 Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не 

менее трех стихотворений двух 

поэтов). Например, 

стихотворения Н.А. Заболоцкого, 

М.А. Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, 

А.А. Вознесенского, Е.А. 

Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнер и др.) 

1   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 13  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

3   Библиотека ЦОК 

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

7.2 Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин 

во дворянстве» (фрагменты по 

выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 5  

Развитие речи 5   Библиотека ЦОК 

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

Внеклассное чтение 2   Библиотека ЦОК 

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

Итоговые контрольные работы 2 2  Библиотека ЦОК 

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

Резервное время 5   Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2 0  

 

9 КЛАСС 

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


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве» 3   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и другие стихотворения (по 

выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

2.2 Г. Р. Державин. Стихотворения 

(два по выбору).Например, 

«Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

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

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза» 

2   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 В. А. Жуковский. Баллады, 

элегии. (две по выбору). 

Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

3   Библиотека ЦОК 

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

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума» 

8   Библиотека ЦОК 

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

3.3 Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. Баратынский 

(не менее трёх стихотворений по 

выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

3.4 А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору).Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма 

15   Библиотека ЦОК 

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

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


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

«Медный всадник». Роман в 

стихах «Евгений Онегин» 

3.5 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее пяти по 

выбору).Например, «Выхожу 

один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени» 

11   Библиотека ЦОК 

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

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души» 

10   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 49  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 Данте. «Божественная комедия» 

(не менее двух фрагментов по 

выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.2 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.3 И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору). 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.4 Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

2   Библиотека ЦОК 

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

4.5 Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

3   Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 11  

Развитие речи 11   Библиотека ЦОК 

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

Внеклассное чтение 4   Библиотека ЦОК 

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

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


№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Итоговые контрольные работы 4 4  Библиотека ЦОК 

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

Резервное время 14   Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4 0  

 

 

 

 

 

Оценочные материалы по литературе 5-9 класс 

 
 

5 класс. 

 
Контрольная работа по литературе № 1 

«Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке писателей и поэтов 

век

ов» 

Вар

иан

т 1 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Вы должны написать отзыв о прочитанной самостоятельно литературной сказке русского 

или зарубежного писателя XIX-XX веков. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

Выберите жанр отзыва (сочинение-рассуждение, письмо другу, литературному герою, 

автору, заметка в газету, дневниковая запись) и учитывайте при написании сочинения 

особенности выбранного вами жанра. 

Обязательно используйте в отзыве текст художественного произведения. 

Рекомендуемое количество слов в отзыве – 100-150. Сочинение, в котором менее 100 

слов, не будет проверено. 

Вы можете выбрать произведения для отзыва из данного списка: 

Литературные сказки (рекомендуемый список) 

1. Г.Х. Андерсен Сказки. 

2. Кир Булычев. Путешествие Алисы. 

3. А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные 

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


солдаты. Семь подземных королей. Огненный бог маранов. 

4. В. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

5. В. Гауф. Холодное сердце. 

6. Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. 

7. Л. Кэролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. 

8. М. Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб. 

9. А. Линдгрен. Пеппи Длинный Чулок. 

10. В. Одоевский. Городок в табакерке. 

11. А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

12. Дж. Р.Р. Толкиен. Хоббит, или туда и обратно. 

13. З. Топелиус. Сказки. 

14. П. Трэверс. Мери Поппинс. 

15. Э. Успенский. Школа клоунов. 

16. С. Хопп. Волшебный мелок. 

17. Г. М. Цыферов. Тайна запечного сверчка. 

18. Е. Шварц. Сказка о потерянном времени. Два клена (пьеса). 

19. Т. Янссон. Шляпа волшебника. Мумми-Тролль и комета. 

 

Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным произведением. Целью 

отзыва является рекомендация книги другим читателям. Помните, что ваша главная цель – 

прорекламировать книгу, вызвать к ней интерес вашего товарища. 

Отзыв о прочитанной книге – это свободное сочинение с высказыванием собственного 

мнения о книге. 

Вам предложен ряд вопросов, которые помогут успешно написать отзыв: 

 О чём эта книга? 

 Что ты знаешь о биографии автора книги? С какими произведениями данного 

автора ты знаком? 

 Зачем автор написал эту книгу? Какова тема и основная мысль произведения? 

 Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего произведения? 



 Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 

 Какие эпизоды книги тебе особенно запомнились? Почему? 

 Кто из героев особенно запомнился? Почему? 

 Как автор описывает их портрет, речь? 

 С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему? 

 Как ты охарактеризуешь главных героев? 

 Какие описания героев, событий, природы тебе особенно понравились и почему? 

 Заметил ли ты особенности языка автора, необычные эпитеты, сравнения, метафоры? 

 Где и в какое время происходили события, описанные в книге? 

 Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии? 

 Что ты знаешь об этом историческом периоде из других книг, кинофильмов? 

 О чём ты размышлял после прочтения книги? 

 Согласен ли ты с автором книги в оценке героев и событий? 

 Что тебе запомнилось, что показалось необычным? 

 Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила задуматься? 

 Чему научила тебя эта книга? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5 класс 

Контрольная работа 

№1 

Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке русских и зарубежных писателей 

и поэтов XIX-XX веков 

Вариант 1 

 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 5 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 80 минут 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающиеся используют 

тексты художественных произведений. 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Контрольная работа предполагает написание отзыва о самостоятельно выбранной и 

прочитанной учеником литературной сказке. Сочинение может быть выполнено в одном 

из жанров: сочинение-рассуждение, письмо другу, литературному герою, автору, заметка 

в газету, дневниковая запись. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задание открытого типа, требующее 

развернутого ответа обучающегося. 



В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

 

Таблица 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XIX-Xxвеков 



3 Из зарубежной литературы XIX-XXвеков 
 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 5 

класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Жанры сочинений 

3 Художественная литература как искусство слова 

4 Художественный образ 

5 Литературные роды и жанры 

6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой 

7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

8 Литературные сказки русских и зарубежных писателей XIX-XX веков (из 

рекомендуемого списка или самостоятельно подобранного произведения) 

 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным

 ра

зделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3 

Таблица 3 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Сочинение. Создание текста: 

содержательные аспекты 

4 

Соответствие выбранному жанру 

сочинения 

1 

Использование текста художественного 

произведения 

2 

Композиция сочинения 2 

Речевое оформление сочинения 2 

Орфографические нормы 2 

Пунктуационные нормы 2 

Грамматические нормы 2 

Речевые нормы 2 

Итого 19 

 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного материала 

на базовом уровне сложности.Распределение заданий диагностической работы по уровню 

сложности показано в Таблице 4 

Таблица 4 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 19 

Итого 1 19 
 



Критерии оценивания сочинения 

 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание сочинения 

Работа соответствует теме и заданию, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне, авторская позиция не искажена 

4 

Работа соответствует теме и заданию, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне, допущено одно искажение авторской позиции 

3 



Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта 

поверхностно, односторонне, авторская позиция не искажена 

2 

Сочинение написано на заданную тему, Тема раскрыта 

поверхностно, односторонне,авторская позиция искажена 

1 

Тема не раскрыта 0 

Использование текста художественного произведения 

Текст привлечен на уровне анализа эпизодов, образов, микротем, 

деталей и т.п. 

2 

Текст привлечен на уровне пересказа 1 

Текст не привлечен 0 

Жанр сочинения 

Работа соответствует выбранному жанру 1 

Работа не соответствует выбранному жанру 0 

Композиция сочинения 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна - две логические ошибки, есть нарушения 

последовательности внутри смысловых частей 

1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

допущены грубые нарушения последовательности частей 

высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 

сочинения 

0 

Речевое оформление сочинения 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Орфографические нормы  

Соблюдены орфографические нормы, нет орфографических ошибок 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Пунктуационные нормы  

Соблюдены пунктуационные нормы, нет пунктуационных ошибок 

или допущена 1 негрубая ошибка 

2 

Допущены 1-3 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

Языковые нормы  

Соблюдены языковые нормы, нет грамматических ошибок 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Речевые нормы  

Соблюдены речевые норм, нет речевых ошибок или допущена 1 

речевая ошибка 

2 

Допущены 2-3 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 19 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки 

Отметка Количество баллов 

«5» 17-19 

«4» 13-16 

«3» 8-12 

«2» 0-7 



Литературные сказки (рекомендуемый список) 

1. Г.Х. Андерсен Сказки. 

2. Кир Булычев. Путешествие Алисы. 

3. А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты. Семь подземных королей. Огненный бог маранов. 

4. В. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

5. В. Гауф. Холодное сердце. 

6. Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. 

7. Л. Кэролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. 

8. М. Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб. 

9. А. Линдгрен. Пеппи Длинный Чулок. 

10. В. Одоевский. Городок в табакерке. 

11. А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

12. Дж. Р.Р. Толкиен. Хоббит, или туда и обратно. 

13. З. Топелиус. Сказки. 

14. П. Трэверс. Мери Поппинс. 

15. Э. Успенский. Школа клоунов. 

16. С. Хопп. Волшебный мелок. 

17. Г. М. Цыферов. Тайна запечного сверчка. 

18. Е. Шварц. Сказка о потерянном времени. Два клена (пьеса). 

19. Т. Янссон. Шляпа волшебника. Мумми-Тролль и комета. 
 

 

 
 

Соблюдены пунктуационные нормы, нет пунктуационных ошибок или 

допущена 1 негрубая ошибка 

2 

Допущены 1-3 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

Языковые нормы  

Соблюдены языковые нормы, нет грамматических ошибок 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Речевые нормы  

Соблюдены речевые норм, нет речевых ошибок или допущена 1 речевая 

ошибка 

2 

Допущены 2-3 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 19 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки 

Отметка Количество баллов 

«5» 17-19 

«4» 13-16 

«3» 8-12 

«2» 0-7 

 

Литературные сказки и сказы уральских 

писателей (рекомендуемый 

список) 

1. Ястребов Матвей Никифорович. «Сказка о счастии» 

2. Бажов Павел Петрович. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка» 

3. Власова Серафима Константиновна. Сказы «Тютьнярская старина», «Пугачёвский клад», 



«Увильдинская легенда», «Клинок Уреньги», «Чугунная цепочка», «Поют камни», 

«Васяткин сапожок» и др. 

4. Кондратковская Нина Георгиевна. Сборник «Синий камень» 

 

класс 



Контрольная работа по литературе №2 

Характеристика литературного героя: образы детей в произведениях русских 

писателей XX 

века 

( по рассказу Ю. Яковлева «Рыцарь 

Вася») Вариант 1 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Вам предстоит составить характеристику литературного героя по рассказу Ю. 

Яковлева 

«Рыцарь Вася», который вы прочитали дома. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

Обязательно используйте в сочинении текст художественного 

произведения. Рекомендуемое количество слов в работе – 50-100. 

Литературный характер – это образ человека в литературном произведении. 

Характеристика литературного героя – рассказ о герое произведения, оценка его портрета, 

речи, поведения, поступков, особенностей характера. 

При составлении характеристики воспользуйтесь примерным планом характеристики 

литературного героя: 

1. Определение места героя среди других персонажей. 

2. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. 

3. Речевая характеристика. 

4. Описание предметов быта, жилища, одежды. 

5. Отношения с членами семьи, другими персонажами. 

6. Черты характера. 

7. Поступки, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 

8. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 

9. Сопоставление с другими персонажами произведения. 

10. Ваше личное отношение к персонажу. 

При составлении характеристики литературного героя обязательно использование текста 

художественного произведения. 

Текст рассказа должен быть прочитан учениками заранее. 

 

Текст 

произведения Юрий Яковлев. Рассказ «Рыцарь 

Вася» 

Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и 

неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — 

он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца 

образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край 

стола или сбивал стул. 



И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в 

них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или 

собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк. 

Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три 

бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий между носом и верхней губой. Когда 

он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь. 

Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? 

Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие. 

То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых 

движениях, звучало в глуховатом голосе. 

Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой. 

А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя 

закованным в блестящие стальные доспехи, в шлеме с опущенным забралом, на белом коне 

с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество 

подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у 

рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его 

же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря. 



В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в 

движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под 

блистательными доспехами. 

Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. 

И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с 

круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка. 

В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность. 

Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из 

кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала: 

— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке! 

Разве так обращаются с благородным рыцарем? 

Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него 

поддержки. Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал: 

— На такого толстого никакие доспехи не 

налезут. Друг и не подозревал, что ранил Васю 

в самое сердце. 

В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины 

в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он 

хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся 

плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на 

стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы. 

Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на 

палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от 

золотого — к серебряному. 

К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он 

кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что 

рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется 

и не называет его тюфяком. 

Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, 

неуклюжую оболочку Санчо Пансы? 

Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро 

он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а 

то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил 

нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу 

— «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной 

ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он 

появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, 

сдвигая с места парту. 

Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к 

однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей. 

На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не 

мешало учителям постоянно делать ему замечания: 

— Рыбаков, о чем ты мечтаешь? 



— Рыбаков, повтори, что я сказала. 

— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи. 

Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел 

из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а 

тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и 

тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место. 

Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие 

пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи. 

На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали 

пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, 

потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом 

спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на 

черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а 

он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй. 



Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал 

стихотворение 

«Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. 

Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и 

с выражением произносил: 

Чтоб на улице 

и дома Было 

вечером 

светло! 

Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы 

поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг 

заволновался, задергал плечом и прочитал: 

Чтоб на улице 

и дома Было 

вечером 

темно! 

Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены. 

Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился 

на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее 

двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего 

хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от 

резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой. 

...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали 

листья, а на землю ложится первый слабый снег. 

А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и 

тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно. 

Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед 

прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой 

звездой. А счастливая звезда иногда подводит. 

Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, 

запыхавшись, вышел на берег. 

Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал: 

— Тонет! Тонет! 

— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк. 

— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка. — Пацан тонет. Под лед провалился. Что 

стоишь?! 

Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» 

Но он был тюфяком и не догадался этого сделать. 

Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был 

по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда. 

Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не 

треснул. Вероятно, у берега он был крепче. 



Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать: 

— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то 

сам... Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх. 

А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть 

перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова. 

Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, 

выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, 

что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. 

Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде. 

Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что 

будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед. 

Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в 

своего спасителя. Зубы его стучали, а по лицу текли слезы. 

Когда они вышли на берег, Ковалев оживился. 

— Ты ноги промочил, — сказал он товарищу, — беги домой, а пацана я сам 

доведу. Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые 

ботинки и сказал: 

— Валяй! 

Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его. 



Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь 

оставались только промокшие ноги и легкий озноб. 

Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода. 

— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет. 

— Промочил ноги, — растягивая слова, ответил мальчик. 

— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой. 

Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и 

одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего 

объяснять, лег на диван и зажмурил глаза. 

Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед 

сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана. 

Он быстро уснул. 

...На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. 

Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на 

парту и поплелся на четвертый этаж. 

Когда он вошел в зал, все уже построились большой 

буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в 

заднем ряду. 

В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима 

Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается 

смелым поступком ученика. 

Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести 

красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором 

Димка назывался спасителем ее сына. 

Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят 

Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — никого он не 

спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему 

стало стыдно, и все три бугорка покраснели. 

В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: ведь 

он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже. 

Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. 

И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж. 

Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места, — а когда начался урок, взял 

в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать 

рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила. 

 

При выполнении работы Вы можете опираться на следующие вопросы: 

 Кто такие рыцари и кого мы называем рыцарями в современной жизни? 

 Какое значение окружающие Васю люди вкладывают в прозвище «тюфяк»? 

 Как автор описывает портрет Васи, его одежду, походку, речь? 

 О чем мечтает герой? 

 Как относятся к герою окружающие его люди и почему? (мама, одноклассники, учителя) 

 Почему Вася любит ходить в музей? 



 Сравните поведение Васи и его одноклассника Димки Ковалева? В чем разница? 

 Какие черты характера проявляют Вася и Димка в сложной и опасной ситуации? 

 Как выдумаете, на чьей стороне автор? Почему? 

 В чем разница между внешней и внутренней красотой? Какой красотой обладает Вася? 

Почему? 

 Почему рассказ называется «Рыцарь Вася»? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Класс 



Контрольная работа №2 

Характеристика литературного героя (по рассказу Ю. Яковлева «Рыцарь Вася») 

Вариант 1 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 5 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 80 минут 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающиеся могут 

использовать текст рассказа. 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Контрольная работа предполагает написание сочинения-характеристики литературного 

героя по рассказу Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» 

Контрольная работа по литературе представляет собой задание открытого типа, 

требующее развернутого ответа обучающегося. 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

 

Табли

ца 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XX века 

 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 5 

класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Литературный герой 

4 Характер литературного героя 

5 Приемы создания характеристики литературного героя: портрет, пейзаж, 

интерьер, речь, поступки, поведение, характер, автор, персонаж 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным

 ра

зделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3 



 

Табли

ца 3 

Содержательные разделы Максимальный 

балл 

Сочинение. Создание текста: содержательные аспекты 4 

Соответствие заявленному жанру сочинения (характеристика 

литературного героя) 

1 

Использование текста художественного произведения 2 

Композиция сочинения 2 

Речевое оформление сочинения 2 

Орфографические нормы 2 

Пунктуационные нормы 2 



Грамматические нормы 2 

Речевые нормы 2 

Итого 19 
 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. Распределение заданий диагностической работы 

по уровню сложности показано в Таблице 4 

Таблица 4 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 19 

Итого 1 19 
 

Критерии оценивания сочинения 

 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание сочинения 

Работа соответствует теме и заданию, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне, авторская позиция не искажена 

4 

Работа соответствует теме и заданию, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне, допущено одно искажение авторской позиции 

3 

Сочинение написано на заданную тему, Тема раскрыта поверхностно, 

односторонне, авторская позиция не искажена 

2 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, 

односторонне, авторская позиция искажена 

1 

Тема не раскрыта 0 

Использование текста художественного произведения 

Текст привлечен на уровне анализа эпизодов, образов, микротем, деталей и 

т.п. 

2 

Текст привлечен на уровне пересказа 1 

Текст не привлечен 0 

Жанр сочинения 

Работа соответствует выбранному жанру 1 

Работа не соответствует выбранному жанру 0 

Композиция сочинения 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна - две логические ошибки, есть нарушения последовательности 

внутри смысловых частей 

1 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены грубые 

нарушения последовательности частей высказывания, существенно 
затрудняющие понимание смысла сочинения 

0 

Речевое оформление сочинения 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Орфографические нормы  

Соблюдены орфографические нормы, нет орфографических ошибок 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Пунктуационные нормы  

Соблюдены пунктуационные нормы, нет пунктуационных ошибок или 

допущена 1 негрубая ошибка 

2 

Допущены 1-3 ошибки 1 



Допущено более 3 ошибок 0 

Языковые нормы  



Соблюдены языковые нормы, нет грамматических ошибок 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Речевые нормы  

Соблюдены речевые норм, нет речевых ошибок или допущена 1 речевая 

ошибка 

2 

Допущены 2-3 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 19 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки 

Отметка Количество баллов 

«5» 17-19 

«4» 13-16 

«3» 8-12 

«2» 0-7 

 

 
класс 

Контрольная работа №3 

Анализ идейно-художественного своеобразия эпического или лирического 

произведения (рассказ, лирическое стихотворение): 

тема, идея, приемы создания 

образов Вариант 1 

 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Познакомьтесь с текстом Э.Ю. Шима «Храбрый опёнок» и выполните предложенные 

задания. Ваше время на выполнение контрольной работы – 40 минут. 

Желаем успеха! 

 

Содержание работы 

 

Храбрый Опёнок 

Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы — один другого краше! Под тёмными 

ёлками деды боровики стоят. На них кафтаны белые надеты, на головах — шляпы богатые: 

снизу зелёного бархата, сверху коричневого. Загляденье! 

Под светлыми осинками отцы подосиновики стоят. Все в мохнатых серых курточках, на 

головах красные шапки. Тоже красота! 

Под высокими соснами братцы маслята растут. Надеты на них жёлтые рубашки, на 

головах картузики клеёнчатые. Тоже хороши! 



Под ольховыми кустиками сестрицы сыроежки хороводы водят. Каждая сестрица в 

льняном сарафанчике, голова цветным платочком повязана. Тоже неплохи! 

И вдруг возле поваленной берёзы вырос ещё один гриб — Опёнок. Да такой невидный, 

такой неказистый! Ничего нет у сироты: ни кафтана, ни рубашки, ни картуза. Стоит 

босиком на земле, и голова непокрыта — белобрысые кудельки в колечки завиваются. 

Увидали его другие грибы, и ну — смеяться: 

—Глядите, неприбранный какой! Да куда ж ты на свет белый вылез? Тебя ни один грибник 

не возьмёт, никто тебе не поклонится! 

Опёнок тряхнул кудрями и отвечает: 

—Не поклонится нынче, так я подожду. Авось когда-нибудь и пригожусь. 

Но только нет — не замечают его грибники. Ходят меж тёмных ёлок, собирают дедов 

боровиков, кладут в кузовки. А в лесу холоднее становится. На берёзах листья 

пожелтели, на 



рябинах покраснели, на осинках пятнышками покрылись. Ночами студёная роса на мох 

ложится. И от этой студёной росы сошли деды боровики. Ни одного не осталось, все 

пропали. 

Опёнку тоже зябко в низинке стоять. Но хоть ножка у него тонкая, да зато лёгкая — 

взял да и повыше перебрался, на берёзовые корни. И опять грибников ждёт. 

А грибники ходят в перелесках, собирают отцов подосиновиков. На Опёнка по-прежнему 

не глядят. 

Ещё холоднее стало в лесу. Засвистел ветер-сиверко, все листья с деревьев оборвал, 

голые сучки качаются. С утра и до вечера льют дожди, и укрыться от них некуда. 

И от этих злых дождей сошли отцы подосиновики: все пропали, ни одного не осталось. 

Опёнка тоже дождём заливает, но он хоть и щупленький, а прыткий. Взял и вскочил на 

берёзовый пенёк. Тут его никакой ливень не затопит. 

А грибники всё равно не замечают Опёнка. Ходят в голом лесу, собирают братцев 

маслят и сестриц сыроежек, в кузовки кладут. Неужели так и пропасть Опёнку ни за 

что ни про что? Совсем холодно стало в лесу. Мутные тучи надвинулись, потемнело кругом, 

с неба снежная крупа сыпаться начала. И от этой снежной крупы сошли братца маслята и 

сестрицы сыроежки. Ни одного картузика не виднеется, ни один платочек не мелькнёт. 

На непокрытую голову Опёнка крупа тоже сыплется, застревает в кудрях. Но хитрый 

Опёнок и тут не оплошал: взял да и прыгнул в берёзовое дупло. Сидит под надёжной крышей, 

потихоньку выглядывает: не идут ли грибники? А грибники тут как тут. Бредут по лесу с 

пустыми кузовками; ни одного грибка не могут найти. 

Увидели Опёнка да так-то обрадовались. 

— Ах ты, милый! — говорят. — Ах ты, храбрый! Ни дождей, ни снега не побоялся, нас 

дожидался. Спасибо тебе, что в самое ненастное время помог! 

И низко-низко поклонились Опёнку. 

Э.Ю. Шим 

 

Задание 1. Составьте план текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 2. Определите тему текста. 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 



Задание 3. Определите идею текста 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

Задание   4.   Занесите   в   таблицу   описание   героев-грибов, подчеркните и 

подпишите художественные средства, с помощью которых они созданы 

 

Название гриба      



Описание 

Художественные 

средства 

     

 

Задание 5. Найдите и выпишите авторские оценки героев-грибов 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Назовите черты характера опенка, докажите примерами из текста 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Объясните смысл названия рассказа 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контрольная 

работа №3 5 класс 



Анализ идейно-художественного своеобразия эпического или лирического произведения 

(рассказ, лирическое стихотворение): 

тема, идея, приемы создания образов 

Вариант 1 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 5 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- выявление и интерпретация авторской позиции, определение своего к ней 

отношения, формирование собственных ценностных ориентаций; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 40 минут 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающие используют 

текст художественного произведения. 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения). 

 Контрольная работа предполагает выполнение заданий аналитического характера с 

кратким ответом. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задания открытого типа, 

требующие развернутых ответов обучающегося. 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

Табли
ца 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XX века 

 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 5 

класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Текст. Членение текста 

3 Художественная литература как искусство слова 

4 Художественный образ 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- 
повествователь, литературный герой 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 



 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным

 ра

зделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

Содержательные разделы Задания 

Составление плана текста 1 

Осознанное понимание текста художественного произведения 2–7 

Понимание тематики, проблематики, идеи художественного произведения 2,3,5–7 

Использование текста художественного произведения 2–7 

Умение определять авторскую позицию 5–7 



Умение находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение) 

4–6 

Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

краткого ответа на вопрос аналитического характера 

2, 3, 5–7 

Соблюдение речевых норм 2,3, 5–7 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в 

Таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 3 (задания 1–3) 6 

Повышенный 4 (задания 4–7) 12 

Итого 7 18 

 

Каждое задание базового уровня сложности оценивается максимально 2

 баллами, повышенного уровня сложности – 3 баллами. Максимальный балл – 

18 баллов 

Оценка заданий базового уровня сложности 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла – текст разделен согласно микротемам, части озаглавлены в соответствии с 

содержанием 

1 балл – текст разделен с нарушением микротем, пункты плана неточно передают 

содержание частей 

0 баллов – деление текста не учитывает микротемы, пункты плана не передают 

содержания частей 

2–3 2 балла – дан полный ответ в форме законченного высказывания (предложения), 

фактических и речевых ошибок нет 

1 балл – дан неполный ответ в форме законченного высказывания (предложения)/ 

ответ содержит 1 речевую или фактическую ошибку 

0 баллов – ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного 

предложения; имеется 2 или более речевых ошибок, затрудняющих понимание 

написанного 

4 2 балла – задание выполнено в полном объеме, все художественные средства 

определены правильно 

1 балл – задание выполнено частично, допущены 1-2 ошибки в определении 

художественных средств 

0 баллов – задание не выполнено/ допущено более двух ошибок в определении 

художественных средств 

5–7 3 балла – дан развёрнутый ответ, текст произведения привлечен на уровне анализа, 

речевых и фактических ошибок нет; 

2 балла – дан неполный ответ / текст произведения привлечен на уровне пересказа/ 

текст содержит 1–2 речевые и/или фактические ошибки 

1 балл – дан фрагментарный ответ / текст произведения не привлечен / ответ 

содержит 3 – 4 речевые и/или фактические ошибки / смысл высказывания затемнен 
0 баллов – ответа нет /ответ не соотносится с вопросом 

 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки 

Отметка Количество баллов 



«5» 17–18 

«4» 12–16 

«3» 8–11 

«2» 0–7 

 

класс 



Контрольная работа №3 

Анализ идейно-художественного своеобразия эпического или лирического 

произведения (рассказ, лирическое стихотворение): 

тема, идея, приемы создания 

образов Вариант 2 

 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Предлагаем вам ответить на вопросы по рассказу уральского писателя Кима 

Макарова 

«Ванька Жуков из детдома», который вы прочитали дома. 

Ваше время на выполнение контрольной работы – 40 

минут. Желаем успеха! 

 

Содержание работы 

 
 

Задание 1. Составьте план рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 2. Объясните смысл названия рассказа. Соотнесите его с названием рассказа А.П. 

Чехова «Ванька». 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

Задание 3. Определите идею текста. 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 



Задание 4. Занесите в таблицу описание героев рассказа. Как эти описания характеризуют 

героев? 

 

Герой Ванька Дылда Колбаса Физорг 

Описание     



     

 

 

Задание 5. Каково отношение автора к главному герою рассказа Ваньке Жукову? 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Назовите черты характера Ваньки, докажите примерами из текста 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Назовите черты сходства чеховского Ваньки Жукова и Ваньки Жукова из рассказа 

Кима Макарова. 

Ответ запишите в форме связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контрольная 

работа №3 5 класс 

Анализ идейно-художественного своеобразия эпического или лирического произведения 

(рассказ, лирическое стихотворение): 



тема, идея, приемы создания образов 

Вариант 2 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 5 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 



- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- выявление и интерпретация авторской позиции, определение своего к ней 

отношения, формирование собственных ценностных ориентаций; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 40 минут 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающие используют 

текст художественного произведения. 

Перед проведением контрольной работы учащиеся получают предварительное 

задание: перечитать рассказ А.П. Чехова «Ванька» и рассказ К. Макарова «Ванька Жуков 

из детдома». 

Текст рассказа Кима Макарова находится в следующих изданиях: 

1. Литература России. Южный Урал: хрестоматия: 5–9 кл. / сост.: Н. А. Капитонова, Т. Н. 

Крохалева, Т. В. Соловьева. – Челябинск: Взгляд, 2002. – стр. 418–428 

2. Литература России. Южный Урал: хрестоматия : 5–9 кл. / сост.: Т. В. Соловьева. – 

Челябинск: Взгляд, 2017. – стр. 46–55 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения). 

 Содержание работы предполагает реализацию национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

 Контрольная работа предполагает выполнение заданий аналитического характера с 

кратким ответом. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задания открытого типа, 

требующие развернутых ответов обучающегося. 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

 

Табли

ца 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XX века 

 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 5 

класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Текст. Членение текста 

3 Художественная литература как искусство слова 

4 Художественный образ 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- 
повествователь, литературный герой 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 



Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3. 

 

Табли

ца 3 

Содержательные разделы Задания 

Составление плана текста 1 

Осознанное понимание текста художественного произведения 2–7 

Понимание тематики, проблематики, идеи художественного произведения 2,3,5–7 

Использование текста художественного произведения 2–7 

Умение определять авторскую позицию 5–7 



Умение находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности 

(эпитет, метафора, олицетворение) 

4–6 

Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

краткого ответа на вопрос аналитического характера 

2, 3, 5–7 

Соблюдение речевых норм 2,3, 5–7 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в 

Таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 3 (задания 1–3) 6 

Повышенный 4 (задания 4–7) 12 

Итого 7 18 

 

Каждое задание базового уровня сложности оценивается максимально 2

 баллами, повышенного уровня сложности – 3 баллами. Максимальный балл – 

18 баллов 

Оценка заданий базового уровня сложности 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла – текст разделен согласно микротемам, части озаглавлены в соответствии 

с содержанием 

1 балл – текст разделен с нарушением микротем, пункты плана неточно 

передают содержание частей 

0 баллов – деление текста не учитывает микротемы, пункты плана не передают 

содержания частей 

2–3 2 балла – дан полный ответ в форме законченного высказывания (предложения), 

фактических и речевых ошибок нет 

1 балл – дан неполный ответ в форме законченного высказывания (предложения)/ 

ответ содержит 1 речевую или фактическую ошибку 

0 баллов – ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного 

предложения; имеется 2 или более речевых ошибок, затрудняющих понимание 

написанного 

4 2 балла – задание выполнено в полном объеме, все художественные средства 

определены правильно 

1 балл – задание выполнено частично, допущены 1-2 ошибки в определении 

художественных средств 

0 баллов – задание не выполнено/ допущено более двух ошибок в определении 

художественных средств 

5–7 3 балла – дан развёрнутый ответ, текст произведения привлечен на уровне анализа, 

речевых и фактических ошибок нет; 

2 балла – дан неполный ответ / текст произведения привлечен на уровне пересказа/ 

текст содержит 1–2 речевые и/или фактические ошибки 

1 балл – дан фрагментарный ответ / текст произведения не привлечен / ответ 

содержит 3 – 4 речевые и/или фактические ошибки / смысл высказывания 

затемнен 
0 баллов – ответа нет /ответ не соотносится с вопросом 

 

Таблица перевода первичных баллов в школьные отметки 

Отметка Количество баллов 

«5» 17–18 



«4» 12–16 

«3» 8–11 

«2» 0–7 



По окончании беседы по содержанию прочитанного текста учитель-экзаменатор 

производит подсчёт количества слов, прочитанных данным учащимся за 1 минуту, и 

заполняет таблицу для фиксирования результатов проверки техники чтения, следуя 

рекомендациям по оцениванию техники чтения учащихся. 

1. Структура оценочных материалов для проведения техники чтения 

Оценочные материалы для проверки техники чтения состоят из 3 частей: 1) текст 

для чтения, 2) вопросы для проверки понимания прочитанного, 3) таблица для 

фиксирования результатов проверки техники чтения (заполняет учитель). 

2. Оценивание техники чтения 

Оценивание качества чтения производится по четырём параметрам: собственно техника 

чтения, выражающаяся в темпе и способе чтения, которые оцениваются исходя из количества 

прочитанных слов за 1минуту, правильность чтения и понимание прочитанного. 

Критерии оценивания техники чтения 

1. Темп и способ чтения 

3 балла 100 и более, чтение словосочетаниями и синтагмами 

2 балла 90 – 100, чтением целыми словами 

1 балл 85-95 слов в минуту, чтение слогами и целыми словами 

0 баллов менее 85 слов в минуту, слоговой способ чтения 

 

2. Правильность чтения 

3 балла Искажения и повторы (пропуски) слов при чтении отсутствуют, орфоэпические 

нормы не нарушены, 

ИЛИ 

допущено не более 1 орфоэпической ошибки и/или 1 искажения, пропуска (повтора) 

слова 

2 балла Допущено 2 искажения слов, орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 

ошибки, 

ИЛИ 

искажений, пропусков (повторов) слов нет, или не более 1 искажения 

(пропуска/повтора) слова, допущено 2 орфоэпические ошибки 

1 балл Допущено 3 искажения или пропуска/повтора слов, 1-2 орфоэпических ошибки, 

ИЛИ 
допущено 2 искажения или пропуска/повтора слов, 2-3 орфоэпические ошибки 

0 баллов Допущены искажения слов и /или пропуски (повторы) слов (4 и более ), 1 и более 

орфоэпических ошибок 

 

3. Понимание 

3 балла Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста, даны правильные 

ответы на все вопросы 

2 балла Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, даны 

правильные ответы на 2 вопроса из 3 

1 балл Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, дан 

правильный ответ на 1 вопрос из 3 

0 баллов Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста, и дан 

правильный ответ на 2 вопроса из 3 

ИЛИ 

Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, ответы на 

вопросы не даны, или даны неправильные ответы 

 
 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале оценивания 



 

«5» 8-9 баллов 

«4» 5-7 баллов 

«3» 3-4 балла 

«2» 0-2 балла 



3. Ответы на вопросы, проверяющие понимание прочитанного 

1. На эмблеме медиков изображена чаша, которую обвивает змея. 

2. Змея издревле была символом мудрости, врачевания. Древние люди верили в 

силу её лечебных способностей. 

3. Вводят в кровь лошади маленькую дозу яда змеи, у животного 

вырабатывается иммунитет. Из крови привитой лошади получают 

противозмеиную сыворотку. 

 

 

Текст для 

чтени

я 5 

класс 

Я охотник и не новичок в горах, но такого мрачного нагромождения скал мне ещё не 

приходилось встречать. Скалы мертвы и пусты. А ведь путь охотника красят встречи. Трудно 

идти, когда ничего не ждёшь впереди. 

Ломает высота. Даже на привале сердце стучит быстро-быстро. И дышишь, как загнанная 

лошадь. 

Вечер застал меня высоко в этих диких скалах. 

Собираю пучки колючей травы и растапливаю на них в котелке снег. Трава сырая. Дым от 

неё густой, зелёный и едкий. Вода становится горькой. Сухарь холодный, крепкий — не угрызть! 

Пора в спальный мешок. 

Блаженны минуты, когда после выматывающих силы подъёмов залезешь наконец в 

мягкий и тёплый спальный мешок и растянешься в нём на покое! Но тут кругом так мрачно 

и дико, что и отдых не радует. 

Тишина. Напряжённое ухо ловит отдалённый, еле слышный рёв. Это шумят водопады 

глубоко внизу, под облаками. 

Холодина! С головой залезаю в мешок. Но и в мешке не согреться. 

Разбудили меня какие-то непонятные звуки, ворчание, сухой скрип, будто что-то жёсткое 

тёрлось о камень. 

Осторожно высовываюсь из мешка и подтягиваю к себе карабин. Горы чёрные, как 

вырезанные из бумаги. Белое облачное море внизу, тронутое зарёй, розовеет. От этой 

картины глаз не оторвать! 

Но вот опять скрип, ворчание, шлёпанье. Приподнимаюсь на локте и вижу: над 

пропастью на каменной плите сутуловатые силуэты чудовищ. Чёрные на розовом. Их 

двенадцать. Они похожи на горбатых старух. Головы у них втянуты в плечи. Большие 

крючковатые носы торчат прямо из груди. 

Вот зашевелились. И тут послышался тот сухой скрип, что меня разбудил, – это их жёсткие 

перья тёрлись о камень. 

Я узнал этих чудовищ. То были сипы – огромные птицы горных высот. В размахе крыльев 

сипа чуть не три метра. 

Когда солнце поднялось над скалой, среди сипов опять началось движение. Один за 

другим они неуклюже поскакали к самому краю каменной плиты. С ходу прыгали вниз, в бездну. 



Один за другим сипы большими кругами поднимались над горным хребтом и исчезали в 

безоблачном небе. 

Улетели сипы. Стал собираться и я. Весело собирался. 

Усталости как не бывало. И вода стала вроде не такая уж горькая. И сухарь вкусен. И 

трудный путь не страшит. 

Бывают, значит, и тут встречи. Да ещё и какие! 

(по Н. И. Сладкову) 

 

Вопросы для проверки понимания прочитанного 

1. Почему уставшего охотника не радует отдых в горах? 

2. Каких чудовищ увидел рассказчик? 

3. Почему у рассказчика изменилось настроение после встречи с птицами? 



Спецификация контрольных измерительных материалов по предмету 

«Литература» для проведения процедур контроля и оценки качества образования 

на уровне основного общего образования 

класс 

 

Техника чтения 

1. Цель проверки техники чтения: контроль уровня сформированности читательских 

навыков в конце учебного года, отслеживание степени продвижения ученика в 

овладении техникой чтения (сравнение с результатами, продемонстрированными в 

начале учебного года). 

2. Задачи проверки техники чтения: 

1) оценить темп (скорость) и способ чтения; 

2) оценить правильность чтения; 

3) проверить понимание прочитанного. 

3. Время, выделяемое на проверку техники чтения 

На подготовку к чтению текста учащимся даётся 1 минута. 

Темп чтения определяется исходя из количества прочитанных слов за 1 минуту. 

Однако текст, предлагаемый для чтения, обучающийся читает полностью (до конца 

текста). Учитель не останавливает чтение по истечении 1 минуты. После того как 

обучающийся закончит чтение текста, учитель задаёт вопросы, связанные с содержанием 

текста, с целью проверки понимания прочитанного. Таким образом, примерное время, 

отводимое на проверку техники чтения одного ученика, составляет около 10-15 минут. 

4. Условия проведения процедуры проверки техники чтения 

В кабинете, где проводится процедура проверки техники чтения, должны 

находиться два учителя, один – на которого возлагаются обязанности экзаменатора, и 

другой – учитель, не преподающий в данном классе и выступающий в ходе проверки 

техники чтения в роли ассистента. Ассистент обеспечивает дисциплину в классе, 

наблюдает за порядком проведения мониторинга. 

Зкзаменатор предоставляет обучающемуся необходимый материал на отдельном 

листе без пометок и подсчета количества слов, второй экземпляр текста находится у 

экзаменатора (именно по нему ведется подсчет количества прочитанных за минуту слов 

и отслеживаются ошибки и недочеты в чтении учащегося). 

По окончании беседы по содержанию прочитанного текста учитель-экзаменатор 

производит подсчёт количества слов, прочитанных данным учащимся за 1 минуту, и 

заполняет таблицу для фиксирования результатов проверки техники чтения, следуя 

рекомендациям по оцениванию техники чтения учащихся. 

5. Структура оценочных материалов для проведения техники чтения 

Оценочные материалы для проверки техники чтения состоят из 3 частей: 1) текст для чтения, 

вопросы для проверки понимания прочитанного, 3) таблица для фиксирования 

результатов проверки техники чтения (заполняет учитель) 

6. Оценивание техники чтения 

Оценивание качества чтения производится по четырём параметрам: собственно техника 

чтения, выражающаяся в темпе и способе чтения, которые оцениваются исходя из 

количества прочитанных слов за 1минуту, правильность чтения и понимание 

прочитанного. 



Критерии оценивания техники чтения 

1. Темп и способ чтения 

3 балла 115 слов и более, чтение словосочетаниями и синтагмами 

2 балла 102-114 слов в минуту, чтение целыми словами или чтение словосочетаниями и 

синтагмами 
1 балл 96-101 слово в минуту, чтение слогами и целыми словами или чтение целыми словами 

0 баллов менее 95 слов в минуту, слоговой способ чтения или чтение слогами и целыми словами 

2. Правильность чтения 

3 

балла 

Искажения и повторы (пропуски) слов при чтении отсутствуют, орфоэпические нормы не 

нарушены, 

ИЛИ 

допущено не более 1 орфоэпической ошибки и/или 1 искажения, пропуска (повтора) 

слова 



2 балла Допущено 2 искажения слов, орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 

ошибки, 

ИЛИ 

искажений, пропусков (повторов) слов нет, или не более 1 искажения (пропуска/повтора) 

слова, допущено 2 орфоэпические ошибки 

1 балл Допущено 3 искажения или пропуска/повтора слов, 1-2 орфоэпических ошибки, 

ИЛИ 

допущено 2 искажения или пропуска/повтора слов, 2-3 орфоэпические ошибки 

0 
баллов 

Допущены искажения слов и /или пропуски (повторы) слов (4 и более ), 1 и более 

орфоэпических ошибок 
 

3. Понимание 

3 балла Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста, даны правильные ответы 

на все вопросы 

2 балла Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, даны правильные 

ответы на 2 вопроса из 3 

1 балл Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, дан правильный 

ответ на 1 вопрос из 3 

0 
баллов 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста, и дан правильный 

ответ на 2 вопроса из 3 

ИЛИ 

Интонация в целом соответствует пунктуационному оформлению текста, ответы на 

вопросы не даны, или даны неправильные ответы 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале оценивания 

 

«5» 8-9 баллов 

«4» 5-7 баллов 

«3» 3-4 балла 

«2» 0-2 балла 

 

7. Ответы на вопросы, проверяющие понимание прочитанного 

1. Отдых не радовал, так как вокруг было мрачно и дико. Он 

находился в окружении мёртвых скал. 

2. Рассказчик увидел сипов – огромных птиц, обитающих в горах. 

3. После встречи с сипами рассказчик оживился, повеселел, он понял, что 

не один в горах,  что и в таком мрачном месте есть жизнь. 



класс. 

 

Анализ 

текста 

Работа № 

Анализ поэтического текста – стихотворения А.С. 

Пушкина Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 40 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической. Теоретическая часть включает 5 заданий с выбором одного 

правильного ответа. 

Практическая – состоит из 9 заданий, выполняя которые Вы должны 

продемонстрировать умение анализировать поэтические тексты и грамотно, логично излагать 

свои мысли. Задания 6-13 предполагают краткий ответ (1-3 предложения). 

Задание 14 требует написания связного текста в объеме 3-4 предложений. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Как называется двусложный размер стиха с ударением на первом 

слоге? а) хорей  б) ямб  в) дактиль 

 

2. Какой стихотворный размер использует Пушкин в следующих строках: 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я… 

а) хорей б) ямб 

3. Как называется способ рифмовки, при котором рифмуются соседние стихи – первый со 

вторым, третий с четвертым и т. Д (ААББ) 

а) смежная б) кольцевая в) перекрёстная 

 

4. Какой способ рифмовки использован в следующих 

стихах Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою 

странной Душа 

наполнилась моя… 

а) смежная б) кольцевая в) перекрёстная 

5. Назовите изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в перенесении 

свойств и качеств человека на неодушевлённые предметы и явления 

а) сравнение б) эпитет в) олицетворение 



Часть 2 

Выразительно прочитайте стихотворение А.С. Пушкина. 

Цветок 

Цветок засохший, 

безуханный*, Забытый в 

книге вижу я; 

И вот уже мечтою 

странной Душа 

наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой 

весною? И долго ль цвел? 

и сорван кем, Чужой, 

знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль 

свиданья, Или разлуки 

роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 



И жив ли тот, и та 

жива ли? И нынче 

где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый 

цветок? 1828 

*Безуханный – без запаха 

Внимательно прочитайте вопросы и запишите ответы на них. 

Вопрос Ответ 

6. Какие картины рисует Ваше 

воображение, когда Вы 

произносите слово «цветок»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Что необычного в цветке, о 

котором рассказывает поэт? 

 

 

 

 

 

 

 

8.С какого слова начинается 

стихотворение? Каким 

заканчивается? Как Вы 

думаете почему? 

 

 

 

 

 

 

 

9.Какие эпитеты использует 

поэт в первой строфе, чтобы 

создать образ цветка? Что 

необычного в этих 

определениях? 

 

 

 

 

 

 

 

10.О чем размышляет поэт во 

второй и третьей строфах 

стихотворения? 

 

 

 

 

 

 

 

11.С какой целью автор 

использует прием антитезы в 

этих строфах? Приведите 

примеры. 

 

 

 

 

 



 

 

12.Почему в стихотворении 

так много вопросов? Есть ли 

на них ответы? 

 

 

 



  

 

 

 

 

13.О чем поэт размышляет в 

последней строфе? С какой 

целью использует сравнение в 

этой строфе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Прочитайте ещё раз стихотворение А.С. Пушкина и свои ответы на поставленные вопросы. 

Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: можно ли это стихотворение отнести к 

философской лирике? Какова основная мысль (идея) стихотворение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спецификация к работе по анализу поэтического 

текста 6 класс 

Вариант 1 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 

обучающихся по предмету «Литература». 

 

2. Наименование диагностической работы 

Анализ текста 

 

3. Структура диагностической работы 

Диагностическая работа состоит из 2-х частей. 

Часть 1 состоит из 5 вопросов с выбором одного правильного ответа. 

Часть 2 включает 9 вопросов: вопросы № 6-13 предполагают ответ ограниченного объема (1-3 

предложения), вопрос № 14 требует развёрнутого ответа ограниченного объема (3-5 

предложений). 

 

4. Ответы и критерии оценивания заданий 



№ задания ответ Баллы 

1 А 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 В 1 

5 В 1 

Максимальный балл за задания 1-5 5 



Критерии для оценивания заданий 6-13 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт на него прямой ответ, 

при необходимости формулирует свою позицию. Фактические ошибки 

отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт на него прямой ответ, 

при необходимости формулирует свою позицию. Допущено не более одной 
фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но даёт односложный / 

поверхностный ответ на вопрос, или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос или при ответе допускает 3 ошибки 0 

Максимальный балл за задания 6-13 24 

 
 

Критерии для оценивания задания № 14 

Критерий Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт на него прямой ответ, 

при необходимости формулирует свою позицию, не подменяет ответ 

пересказом. Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт на него прямой ответ, 

при необходимости формулирует свою позицию, частично подменяет ответ 

пересказом текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, но даёт односложный / 

поверхностный ответ на вопрос, частично подменяет ответ пересказом 

или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос или при ответе допускает 3 ошибки 0 

Максимальный балл за задание 14 3 

 
 

5. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл 

«5» 28– 32 

«4» 20 – 27 

«3» 10– 19 

«2» 0 – 9 

 

 

 
…»? 

2. Какие художественные средства использует Я.П. Полонский в стихотворении «Посмотри 

- какая мгла…» для создания образа ночной природы? 

3. Сопоставьте ночные пейзажи в стихотворениях Я.П. Полонского «Посмотри – какая 

мгла…» и 

«По горам две хмурых тучи…». 

4. В чем состоит оригинальность пейзажа в стихотворении А.К.Толстого «Где гнутся над 

омутом лозы…»? 

5. Какие чувства лирического героя отражены в стихотворении А.Блока «Летний вечер» и 

какими художественными средствами они воплощены в стихотворении? 

6. Какие художественные приемы помогают А.Блоку показать в стихотворении «О, как 

безумно за окном» напряженность и трагический характер переживаний лирического героя? 

7. Сопоставьте стихотворения С.А.Есенина «Мелколесье. Степь и дали…» и «Пороша», 



выявите сходное и различное в использовании художественных приемов, создающих образ 

дороги. 

8. Сравните стихотворения С.А.Есенина «Пороша» и Я.П.Полонского «Посмотри – какая 

мгла…». Какими приемами авторам удается создать образ сказочной, таинственной природы? 



9. Сопоставьте стихотворения Е.А.Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!» и 

А.А.Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...»: какие чувства переживают лирические 

герои и какими художественными средствами они переданы? 

10. Какие художественные приемы помогают Н.М. Рубцову передать чувство любви к 

родине в стихотворении «Звезда полей»? 

11. Выберите 2-3 стихотворения поэтов XIX-XX веков о родной природе и покажите роль 

олицетворений и эпитетов в передаче чувств поэтов. 
 

 
Критерий Название стихотворения1 Название стихотворения 2 

1.Тема стихотворения   

2.Чувства, которые оно 

вызывает у читателя 

  

3.Основные образы   

4.Композиция 

стихотворения, как она 

связана с настроением 

(мыслями) лирического 

героя. 

  

5.Интонация   

6.Лексический состав 

стихотворения 

  

7.Тропы (метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения), их 

роль в передаче чувств 

и мыслей лирического 
героя (героев) 

  

8.Поэтический 

синтаксис 

(восклицания, 

обращения, анафоры, 

антитеза, прямая речь, 

сравнения) 

  

8.Звуковые образы   

9.Цветовая гамма   



Контрольная 

работа №1 1 

вариант 

Дорогие ребята! 

 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Вам необходимо сравнить фрагменты текстов двух художественных произведений: 

стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» и повести Н.С. Лескова «Левша» и ответить 

на вопросы. 

 Как изображены представители русского народа в произведениях? На какие детали 

внешнего вида героев обращают внимание авторы? 

 О каких качествах характера русского народа рассказывают Н.А. Некрасов и Н.С. Лесков? 

Сформулируйте связный прямой ответ на каждый вопрос (не менее 50 слов), используйте 

для доказательства своих выводов тексты художественных произведений. 

Время выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

 

«Добрый папаша! К чему в 

обаянии Умного Ваню 

держать? 

Вы мне позвольте при лунном 

сиянии Правду ему показать. 

 

Труд этот, Ваня, был страшно 

громаден, — Не по плечу одному! 

В мире есть царь: этот царь 

беспощаден, Голод названье ему. 

 

Водит он армии; в море 

судами Правит; в артели 

сгоняет людей, Ходит за 

плугом, стоит за плечами 

Каменотесцев, ткачей. 

 

Он-то согнал сюда массы 

народные. Многие — в 

страшной борьбе, 

К жизни воззвав эти дебри 

бесплодные, Гроб обрели здесь 

себе. 

 



Прямо дороженька: насыпи 

узкие, Столбики, рельсы, 

мосты. 

А по бокам-то всё косточки 

русские... Сколько их! Ванечка, 

знаешь ли ты? 

 

Чу! восклицанья послышались 

грозные! Топот и скрежет зубов; 

Тень набежала на стекла 

морозные... Что там? Толпа 

мертвецов! 

 

То обгоняют дорогу 

чугунную, То сторонами 

бегут. 

Слышишь ты пение?.. «В ночь эту 

лунную Любо нам видеть свой труд! 

 

Мы надрывались под зноем, под 

холодом, С вечно согнутой спиной, 

Жили в землянках, боролися с голодом, 



Мерзли и мокли, болели цингой. 

 

Грабили нас грамотеи-

десятники, Секло начальство, 

давила нужда... Всё 

претерпели мы, божий 

ратники, Мирные дети труда! 

 

Братья! Вы наши плоды 

пожинаете! Нам же в земле 

истлевать суждено... Всё ли нас, 

бедных, добром поминаете Или 

забыли давно?..» 

 

Не ужасайся их пения дикого! 

С Волхова, с матушки Волги, с Оки, 

С разных концов государства 

великого — Это всё братья твои — 

мужики! 

 

Стыдно робеть, закрываться 

перчаткою. Ты уж не 

маленький!.. Волосом рус, 

Видишь, стоит, изможден 

лихорадкою, Высокорослый, 

больной белорус: 

 

Губы бескровные, веки 

упавшие, Язвы на тощих 

руках, 

Вечно в воде по колено 

стоявшие Ноги опухли; 

колтун в волосах; 

 

Ямою грудь, что на заступ 

старательно Изо дня в день 

налегала весь век... 

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: 

Трудно свой хлеб добывал человек! 

 

Не разогнул свою спину 

горбатую Он и теперь еще: 

тупо молчит 



И механически ржавой 

лопатою Мерзлую землю 

долбит! 

 

Эту привычку к труду 

благородную Нам бы не худо 

с тобой перенять... 

Благослови же работу 

народную 

И научись мужика уважать. 

 

Да не робей за отчизну 

любезную... Вынес 

достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу 

железную — 

Вынесет всё, что господь ни пошлет! 

 

Вынесет всё — и широкую, 

ясную Грудью дорогу 

проложит себе. 

Жаль только — жить в эту пору 

прекрасную Уж не придется — ни мне, 

ни тебе». 

 

Н.С. Лесков. Повесть «Левша» 

 

… Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, 

сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало 

не подались, 



дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы 

бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького 

домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров 

в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что 

непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть… 

А Платов крикнул: 

– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в 

Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости. 

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток босого левшу, 

так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги. 

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – ты мне за всех ответишь. 

А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у 

государя был. 

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так 

без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал 

кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: 

«Вот вам тугамент!» А казакам говорит: 

– Гайда, ребята! 

Казаки, ямщики и кони – все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, 

как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как 

следует, мимо колонн проехали. 

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел 

свистовым казакам при подъезде караулить… 

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит: 

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.– И приказал подать мелкоскоп на 

подушке. 

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло 

сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, на все стороны ее 

повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал: 

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу 

находится. Платов докладывает: 

– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в 

злом виде. А государь отвечает: 

– Ничего – ввести как 

он есть. Платов 

говорит: 

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю 

отвечай. А левша отвечает: 

– Что ж, такой и пойду, и отвечу. 

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 

старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не 

конфузится. 

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при 

мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было». 



Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: 

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а 

ничего замечательного не усматриваем? 

А левша отвечает: 

– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? 

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-

придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. 

Государь говорит: 

– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он 

умеет. И сейчас ему пояснил: 

– Мы, – говорит, – вот как клали, – И положил блоху под мелкоскоп.– Смотри, – говорит, 

– сам – ничего не видно. 

Левша отвечает: 

– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против 

такого размера гораздо секретнее. 



Государь вопросил: 

– А как же надо? 

– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и 

отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает. 

Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко! 

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и заметить можно: 

тогда все и удивление окажется. 

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и 

просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а 

потом обернулся ко всем придворным и сказал: 

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: 

ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали! 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контрольная работа по 

литературе №1 6 

класс 

Сопоставление фрагментов текстов художественных произведений Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» и Н.С. Лескова «Левша» 

1 вариант 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 6 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- выявление и интерпретация авторской позиции, определение своего к ней

 отношения, формирование собственных ценностных ориентаций; 

-самостоятельность выбора художественных произведений для составления рекомендаций; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 40 минут 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающие могут использовать 

текст художественного произведения. 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 



умения). 

 Контрольная работа предполагает выполнение заданий открытого типа, составление 

связных письменных высказываний. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задания открытого типа. 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

 

 

Таблица 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 



2 Из русской литературы XIX века 
 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 6 класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Жанры художественной литературы 

4 Художественный образ 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, приемы создания 

характера литературного героя 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение 

7 Автор литературного произведения, приемы выражения авторской позиции 

8 Стиль художественного произведения 

 

Распределение заданий контрольной работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Литература» представлено в таблице 3. 

 

Табли

ца 3 

Содержательные разделы Задания 

Осознанное понимание текста художественного произведения 1 – 2 

Понимание тематики, проблематики, идеи художественного произведения 1 – 2 

Использование текста художественного произведения 1 – 2 

Умение определять авторскую позицию 1 – 2 

Умение находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение) 

1 – 2 

Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

тезиса 

1 – 2 

Соблюдение речевых норм 1 – 2 

 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. Распределение заданий диагностической работы 

по уровню сложности показано в Таблице 4 

 

Табли

ца 4 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 – 2 16 

Итого 1 – 2 16 

 

Каждое задание оценивается максимально 8 баллами, максимальный балл за работу – 16. 

Критерии оценивания работы 

Баллы Критерии 

1. Сопоставление произведений 



2 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция не искажена 

1 Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская 

позиция искажена 

0 Не проведено сопоставление произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

4 Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 



 фактические ошибки отсутствуют 

3 Для аргументации текст одного произведения привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.; 

текст другого произведения – на уровне его пересказа или общих рассуждений 
о содержании, И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне пересказа 

или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ 

для аргументации используется текст только одного произведения, он 

привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п., И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 Для аргументации используется текст только одного 

произведения, он привлекается на уровне пересказа произведения или общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), И/ИЛИ допущены три 

фактические ошибки 

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из сопоставляемых 

произведений, И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая). Суммарно не более двух ошибок 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

Максимальный балл - 8 
 

 

Критерии выставления оценок: 

От 0% до 38% (0-6 баллов) «2» 

От 39% до 66% (7-10 баллов) «3» 

От 67% до 88% (11-14 баллов) «4» 

От 89% до 100% (15-16 баллов) «5» 
 

 

 

 

класс 

Контрольная работа по 

литературе № 2 Дорогие ребята! 

 

Вариант 1 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Вы должны составить тезисный план вашего устного выступления о самом интересном 

художественном произведении, прочитанном вами на уроках литературы в 6 классе. 

План выступления должен содержать не менее пяти тезисов. 

На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

 



Содержание работы: 

Тезисный план – это форма записи, которая кратко формулирует основные мысли 

работы (выступления). Тезис должен целиком и полностью раскрывать суть и цель работы 

(выступления). Тезисный план должен содержать в себе конкретные утверждения, 

раскрывать определенную идею, объясняя, что именно автор задумал обсудить или 

доказать. 



Тезисный план о выбранном художественном произведении может освещать 

следующие характеристики художественного произведения: 

 название художественного произведения и сведения об авторе; 

 личные впечатления о книге; 

 история создания книги; 

 жанр художественного произведения; 

 композиция художественного произведения; 

 время и место действия; 

 краткий пересказ содержания; 

 характеристика героев; 

 обозначение проблематики книги; 

 особенности стиля художественного произведения; 

 роль художественных средств и стилистических приемов в создании художественных 

образов, раскрытии авторской позиции. 

Вы можете осветить в тезисном плане все предложенные категории или выбрать самые, 

на ваш взгляд, важные и интересные. Тезисы должны быть лаконичными и емкими, точно 

формулировать вашу мысль, объяснять выбор художественного произведения с точки зрения 

его идейно-художественного своеобразия. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контрольная работа по 

литературе №3 6 класс 

Вариант 1 

Составление тезисного плана устного публичного выступления «Самое 

интересное произведение, прочитанное в 6 классе» 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 6 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- выявление и интерпретация авторской позиции, определение своего к ней

 отношения, формирование собственных ценностных ориентаций; 

-самостоятельность выбора художественных произведений для составления рекомендаций; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 40 минут . 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающие могут использовать 

текст художественного произведения. 

4. Структура контрольной работы: 



 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения). 

 Контрольная работа предполагает выполнение задания творческого характера, 

составление тезисного плана. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задание открытого типа. 

 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 



Табли

ца 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XVIII-XX веков 

3 Из зарубежной литературы 

 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 6 

класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Жанры художественной литературы 

4 Художественный образ 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, приемы создания характера 

литературного героя 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение 
7 Автор литературного произведения, приемы выражения авторской позиции 

8 Стиль художественного произведения 

 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3. 

 

Табли

ца 3 

Содержательные разделы Задания 

Осознанное понимание текста художественного произведения 1 

Понимание тематики, проблематики, идеи художественного произведения 1 

Использование текста художественного произведения 1 

Умение определять авторскую позицию 1 

Умение находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности 

(эпитет, метафора, олицетворение) 

1 

Умение определять особенности стиля художественного произведения 1 

Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате тезиса 1 

Самостоятельность выбора художественных произведений 1 

Соблюдение речевых норм 1 

 

Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. Распределение заданий диагностической работы 

по уровню сложности показано в Таблице 4 

Таблица 4 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 16 

Итого 1 16 
 



Критерии оценивания работы 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание работы 

Работа соответствует заданию. Тезисы плана раскрывают тему выступления 2 

Тезисы плана раскрывают тему выступления, однако допущена 1фактическая 

ошибка, связанная с пониманием темы 

1 



Тезисы плана раскрывают тему выступления на поверхностном уровне, или 
допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием темы и задания 

0 

Соблюдение правил составления тезисного плана 

Тезисы сформулированы полно, лаконично, точно 2 

Тезисы слишком распространенные (краткие), затруднено понимание содержания 

тезисов 

1 

Смысл тезисов неясен, не имеет конкретного содержания 0 

Смысловая цельность, речевая связность и логика изложения 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью. Логических 

ошибок нет 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Речевое оформление 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 16 
 

Критерии выставления оценок: 

14-16 баллов «5» 

11-13 баллов «4» 

7-10 баллов «3» 

0-6 баллов «2» 

 

 

 
класс 

Контрольная работа по 

литературе № 2 Дорогие ребята! 

 

Вариант 2 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

контрольную работу. 

Вы должны составить тезисный план вашего устного выступления о творчестве писателя, 

произведения которого вы изучали на уроках литературы в 6 классе. Подумайте, о ком вы хотели 

бы рассказать, чьи произведения вам особенно запомнились и понравились. 

План выступления должен содержать не менее пяти тезисов. 



На выполнение контрольной работы по литературе даётся 40 минут. 

 

Содержание работы: 



Тезисный план – это форма записи, которая кратко формулирует основные мысли 

работы (выступления). Тезис должен целиком и полностью раскрывать суть и цель работы 

(выступления). Тезисный план должен содержать в себе конкретные утверждения, 

раскрывать определенную идею, объясняя, что именно автор задумал обсудить или 

доказать. 

Тезисный план устного публичного выступления, посвящённого жизни и творчеству 

писателя может освещать следующие аспекты содержания: 

 Краткие сведения из биографии писателя (место рождения, семья писателя, годы учёбы, 

сведения о первых публикациях писателя (литературном дебюте), наиболее яркие 

эпизоды из жизни, как-то повлиявшие на мировоззрение писателя, нашедшие отражение 

в его творчестве). 

 Сведения о творчестве писателя (наиболее значительные произведения, особенности 

стиля, взгляды писателя на окружающую действительность, отношение к миру, 

историческим событиям). 

  Воспоминания современников о писателе, отзывы литературных критиков, других 

писателей о произведениях автора, его творческой манере. 

 Вклад писателя в русскую и мировую литературу, экранизация произведений писателя 

(постановка на сцене театра). 

 Личное отношение к творчеству писателя (чем вызван интерес к творчеству именно этого 

писателя, какие произведения запомнились и понравились больше всего и почему, какие 

факты из биографии писателя послужили для вас жизненным уроком, заставили   

задуматься об отношении к жизни, окружающим). 

Вы можете осветить в тезисном плане все предложенные категории или выбрать самые, 

на ваш взгляд, важные и интересные. Тезисы должны быть лаконичными и емкими, 

точно формулировать вашу мысль. Помните – главная цель вашего выступления – 

заинтересовать слушателей личностью писателя, побудить к чтению его произведений. 

Чтобы избежать равнодушного повествования во время будущего выступления, 

выберите и представьте в тезисном плане такую информацию, которая вызвала бы 

интерес у ваших слушателей. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контрольная работа по 

литературе №3 6 класс 

Вариант 2 

Составление тезисного плана устного публичного выступления «Писатель, о котором 

хочется рассказать» 

1. Цель контрольной работы: определение уровня сформированности у обучающихся 6 

класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 

текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 



- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация в содержании художественных произведений; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- выявление и интерпретация авторской позиции, определение своего к ней

 отношения, формирование собственных ценностных ориентаций; 

- самостоятельность выбора темы выступления (писателя, творчество которого хотелось 

бы представить во время выступления); 

- понимание влияние эпохи создания литературных произведений на их содержание; 

- интерпретировать фрагменты литературоведческих текстов, критических

 статей, аргументированно оценивать их; 

- умение работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями; 



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

2. Время выполнения контрольной работы: 40 минут. 

3. Условия проведения: при проведении контрольной работы обучающие могут использовать 

текст художественного произведения. 

4. Структура контрольной работы: 

 Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 

умения). 

 Контрольная работа предполагает выполнение задания творческого характера, 

составление тезисного плана. 

Контрольная работа по литературе представляет собой задание открытого типа. 

 

В Таблице 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

 
 

Табли

ца 1 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из русской литературы XVIII-XX веков 

3 Из зарубежной литературы 

 

В Таблице 2 приведены элементы содержания контрольной работы по литературе для 6 класса. 

Табли

ца 2 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Художественная литература как искусство слова 

3 Жанры художественной литературы 

4 Художественный образ 

5 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, приемы создания характера литературного героя 

6 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение 
7 Автор литературного произведения, приемы выражения авторской позиции 

8 Стиль художественного произведения 

 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным

 ра

зделам учебного предмета «Литература» представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

Содержательные разделы Задания 

Осознанное понимание текста художественного произведения 1 

Понимание тематики, проблематики, идеи художественного произведения 1 

Использование текста художественного произведения 1 

Умение определять авторскую позицию 1 



Умение находить в анализируемом тексте средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, олицетворение) 

1 

Умение определять особенности стиля художественного произведения 1 

Умение создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

тезиса 

1 

Самостоятельность выбора художественных произведений 1 

Соблюдение речевых норм 1 



Задания контрольной работы проверяют усвоение обучающимися учебного 

материала на базовом уровне сложности. Распределение заданий диагностической работы 

по уровню сложности показано в Таблице 4 

Таблица 4 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 16 

Итого 1 16 
 

Критерии оценивания работы 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание работы 

Работа соответствует заданию. Тезисы плана раскрывают тему выступления 2 

Тезисы плана раскрывают тему выступления, однако допущена 1фактическая 

ошибка, связанная с пониманием темы 

1 

Тезисы плана раскрывают тему выступления на поверхностном уровне, или 

допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием темы и 
задания 

0 

Соблюдение правил составления тезисного плана 

Тезисы сформулированы полно, лаконично, точно 2 

Тезисы слишком распространенные (краткие), затруднено понимание 

содержания тезисов 

1 

Смысл тезисов неясен, не имеет конкретного содержания 0 

Смысловая цельность, речевая связность и логика изложения 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью. 

Логических ошибок нет 
2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Речевое оформление 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 16 

 

Критерии выставления оценок: 

14-16 баллов «5» 

11-13 баллов «4» 

7-10 баллов «3» 

0-6 баллов «2» 



7 класс 

 

Анализ 

текста 

Работа 

№ 1 

Вариант 1 

класс 

Анализ эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». 

Средства создания комического в сказках 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 90 

минут. Самостоятельная работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов (№ 7.1-

7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли. 

Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова. 

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 

предложения) Вопрос 12 требует написания связного текста (не 

мене 70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Часть 1 

Вспомните сказку Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» и ответьте на вопросы 1–

5. 
 

1. Каков зачин в сказке «Дикий помещик»? 

1) В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был 

2) В одной удивительной стране 

3) Жил-был помещик 
4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

 

 
 

2. Какую газету читал помещик? 
 

1) «Мнемозина» 

2) «Московский вестник» 



3) «Литературная газета» 
4) «Весть» 

 

 
 

3. Как отреагировал бог на «слёзную молитву мужиков»? 

1) накормил мужиков 



2) наказал помещика 

3) помог исчезнуть 

4) наказал мужиков 
 
 

4. Чем был недоволен помещик»? 

1) плохим урожаем 

2) большим количеством мужиков 

3) непослушанием детей 
4) отсутствием друзей 

 

 
 

5. Какое угощение предложил помещик генералам? 

1) каравай с квасом 

2) леденец и печатный пряник 

3) суп с грибами 
4) пирожки с капустой 

 
 

6. Расставьте перечисленные ниже события в том порядке, который 

соответствует тексту сказки. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

1) приглашает в гости актера Садовского 

2) помещик просит бога удалить мужиков из имения 

3) играет в карты с генералами 
4) разговаривает с медведем 

 
 

 

7. Напишите литературоведческие термины, которые соответствуют данным 

ниже определениям. 
 

7.1. Один из фольклорных или литературных жанров. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со 

счастливым концом. 
 

 
 

7.2. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 

котором есть иносказание. 
 

 
 

7.3 Изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета. 
 

 
 

7.4. Предельное преувеличение, основанное на фантастике, на 

причудливом сочетании фантастического и реального. 



 

 



7.5. Художественный приём, суть которого состоит в выражении насмешки. 
 

 
 

Часть 2 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

…И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли 

порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс 

волосами, словно древний Исав (№ 8 .1), а ногти у него сделались, как железные. 

Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже 

удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый 

приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить 

членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, 

среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел (№ 

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, 

рассыпчатое (№ 8.3), как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и 

стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, 

нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, 

вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, 

даже со шкурой, и съест. 

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в 

дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него 

в окошко. 

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал 

он медведю. 

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь, — только, брат, ты напрасно 

мужика этого уничтожил. 

— А почему так? 

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего 

брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и 

друг! 

 

8. В выделенных выше предложениях использованы разные 

изобразительно- выразительные средства, позволяющие создать 

комический эффект. 

Назовите эти средства 

8.1     

8.2     
8.3    

 

9. Обратите особое внимание на один (по Вашему выбору) из поэтических 



приёмов из задания 8 и ответьте на следующий вопрос: с какой целью (зачем) 

автор использует это средство? (2-3 предложения)? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

10. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ (не 

менее 70 слов). Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из 

текста, использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

Какие качества помещика высмеивает Салтыков-Щедрин в этом эпизоде? 

 

Спецификация к работе № 2 

(вариант 1) 7 класс 

Анализ текста 

Анализ эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» 

Средства создания комического в сказках 

 
1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики

 предметных результатов обучающихся по предмету «Литература». 

 

2. Наименование диагностической работы 

Анализ текста 

3. Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов (№ 7.1-

7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли. 

Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова. 

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 предложения). 

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

1. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ вопроса ответ баллы 

1. 4 1 

2. 4 1 

3 3 1 

4 2 1 



5 2 1 

6 2134 1 

7.1 сказка 1 

7.2 басня 1 

7.3 гипербола 1 

7.4 гротеск 1 

7.5 ирония 1 

8.1 Возможные варианты ответа: 

сравнение/гипербола 

1 

8.2 гротеск 1 

8.3 эпитет 1 

Итого: 14 баллов 
 
 

Критерии для оценивания вопроса № 9 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Допущено не более одной фактической 
ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

 
Критерии для оценивания вопроса № 10 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, не подменяет ответ пересказом. 
Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, частично подменяет ответ пересказом 

текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

частично подменяет ответ пересказом 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

Привлечение текста произведения  



Обучающийся привлекает текст для иллюстрации своих 

суждений 

1 

Обучающийся не привлекает текст для иллюстрации 

своих суждений 
0 

Логичность изложения  

1) части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается. 

2 

2) имеются логические ошибки, которые не приводят 

к нарушению понимания коммуникативного 

замысла 

1 

3) допущенные ошибки затрудняют понимание 

высказывания 

0 

Итого за задание: 6 
 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл 

«5» 20 – 23 

«4» 15 – 19 

«3» 10 – 14 

«2» 0 – 9 

 

 
 

Анализ 

текста 

Работа 

№ 2 

Вариант 2 

7 класс 

Анализ эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» 

Средства создания комического в сказках 

 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 90 

минут. Самостоятельная работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов (№ 7.1-

7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли. 



Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова. 

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 

предложения). Вопрос 12 требует написания связного текста (не 

мене 70 слов). 



Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Часть 1 

Вспомните сказку Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил » и ответьте на вопросы 1-5. 

 

1. Каков зачин в сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил 

»? 

1) В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были 
2) В одной удивительной стране 

3) Жили да были два генерала 
4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

 

 
 

2. Какую газету нашли генералы на острове? 
 

1) «Мнемозина» 
2) «Московский вестник» 

3) «Московские ведомости» 
4) «Весть» 

 

 
 

3. Какая мысль для оголодавших генералов стала спасительной? 

1) приготовить обед 

2) найти мужика 

3) развести костёр 

4) пойти на охоту 
 
 

4. Откуда у генералов взялась веревка, которой они к дереву привязали мужика? 
1) нашли на острове 

2) мужик свил 

3) с неба свалилась 
4) сами сплели 

 

 
 

5. Какое вознаграждение получил мужик от генералов? 

1) каравай с квасом; 

2) леденец и печатный пряник; 

3) рюмку водки да пятак серебра 



4) вольную грамоту 
 
 



6. Расставьте перечисленные ниже события в том порядке, который 

соответствует тексту сказки. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

1) находят мужика 
2) привязывают мужика к дереву 

3) награждают мужика 
4) нападают друг на друга 

 
 

 

7. Напишите литературоведческие термины, которые соответствуют данным 

ниже определениям. 
 

7.1. Один из фольклорных или литературных жанров. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со 

счастливым концом. 
 

 
 

7.2. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 

котором есть иносказание. 
 

 
 

7.3. Изобразительно-выразительное средство, суть которого состоит в 

чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета. 
 

 
 

7.4. Предельное преувеличение, основанное на фантастике, на

 причудливом сочетании фантастического и реального. 
 

 
 

7.5. Художественный приём, суть которого состоит в выражении насмешки. 
 

 
 

Часть 2 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

… Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в 

пригоршне суп варить (№8.1). Сделались наши генералы веселые, рыхлые, 

сытые, белые (№8.2) . Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а 

в Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются да накапливаются. 

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское 

столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один 

генерал другому, позавтракавши. 



— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как 

же объяснить, что на свете существуют разные языки! 



— Стало быть, и потоп был? 

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить 

существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» 

повествуют… 

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»? 

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, 

ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит! 

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они 

припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже 

поплакивали. 

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — 

спрашивал один генерал другого. 

— И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло (№ 3)! -отвечал 

другой генерал. 

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко 

барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко! 

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье 

посмотреть, голова закружится! 

 

8. В выделенных выше предложениях использованы разные

 изобразительно- выразительные средства, позволяющие создать комический 

эффект. 

Назовите эти приемы 

8.1   

8.2   

8.3   
 

9. Обратите особое внимание на один (по Вашему выбору) из поэтических 

приёмов из задания 8 и ответьте на следующий вопрос: с какой целью (зачем) 

автор использует это средство? (2-3 предложения)? 
 

 

 

 

 

 

Часть 3 

10. Внимательно прочитайте вопрос и дайте на него развернутый ответ   (не 

менее 70 слов). Не забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из 

текста, использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 

Какие качества генералов высмеивает Салтыков-Щедрин в этом эпизоде? 

 
 

Спецификация работе № 2 (вариант 2) 



7 класс 



Анализ текста 

Анализ эпизода сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» 

Средства создания комического в сказках 

 
1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики

 предметных результатов обучающихся по предмету «Литература». 

 

2. Наименование диагностической работы 

Анализ текста 

3. Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 включает 6 вопросов (№ 1-6) с выбором ответа и 5 вопросов (№ 7.1-

7.5) с кратким ответом. 

Часть 2 состоит из вопросов, отвечая на которые необходимо 

продемонстрировать понимание прочитанного произведения, умение 

анализировать художественные тексты и грамотно, логично излагать мысли. 

Ответом на вопросы 8.1– 8. 3 являются отдельные слова. 

Вопрос 9 предполагает ответ ограниченного объема (2-3 предложения). 

Вопрос 12 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

4. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ вопроса ответ баллы 

1. 3 1 

2. 3 1 

3 2 1 

4 2 1 

5 3 1 

6 4123 1 

7.1 сказка 1 

7.2 басня 1 

7.3 гипербола 1 

7.4 гротеск 1 

7.5 ирония 1 

8.1 гротеск/гипербола 1 

8.2 эпитет 1 

8.3 метафора 1 

Итого 14 баллов 

 
Критерии для оценивания вопроса № 9 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Фактические ошибки отсутствуют 

3 



Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 2 



на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Допущено не более одной фактической 

ошибки 

 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

 
 

Критерии для оценивания вопроса № 10 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, не подменяет ответ пересказом. 
Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, частично подменяет ответ пересказом 

текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

частично подменяет ответ пересказом 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 
0 

Привлечение текста произведения  

Обучающийся привлекает текст для иллюстрации своих 

суждений 

1 

Обучающийся не привлекает текст для иллюстрации 

своих суждений 

0 

Логичность изложения  

1) части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается. 

2 

2) имеются логические ошибки, которые не приводят 

к нарушению понимания коммуникативного 

замысла 

1 

3) допущенные ошибки затрудняют понимание 

высказывания 

0 

Итого за задание: 6 баллов 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл 

«5» 20 – 23 



«4» 15 – 19 



«3» 10 – 14 

«2» 0 – 9 
 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

Зачет по теме 

«Гуманизм произведений М.Горького, И.А.Бунина, 

В.В.Маяковского, А.П.Платонова (на материале 1-2 

произведений)» 

 

Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных 

результатов обучающихся по разделу «Из русской литературы XX века » в 7 

классе. 

 

1. Наименование диагностической работы 

Зачёт (устный) 

 

2. Структура диагностической работы 

Зачёт проводится в форме устного развёрнутого монологического ответа 

обучающегося и проверяет усвоение учебного материала на базовом уровне 

сложности. 

 

4. Обобщённый план работы 
 

№ 

зада- 

ния 

Проверяемые 

элементы содержания 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время выполнения 

задания (мин.) 
 Задание 1 

5 20 
1 Устный развёрнутый ответ 

Всего 5  

 
5. Порядок проведения зачёта 

Вопросы к зачёту ученику сообщаются заранее (в начале изучения темы). 

При проведении зачёта каждый учащийся отвечает на 1 вопрос. При подготовке к 

ответу ему предоставляется возможность делать необходимые записи. На 

подготовку к ответу ученику отводится 20 минут. При подготовке к ответу ученик 

может пользоваться текстами художественных произведений. 

Продолжительность устного монологического высказывания и ответы на вопросы 

преподавателя (при наличии) – от 7 до 10 минут. 

 

 
 

6. Система оценивания работы 



Учащиеся получают за устный развёрнутый ответ одну отметку по 

пятибалльной шкале в соответствии с критериями, приведёнными в таблице. 



Критерии оценивания Отметка 

Учащийся демонстрирует прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической речью. 

 

 

«5» 

Учащийся демонстрирует прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев, роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. 

Допустил одну-две неточности в ответе. 

 

 

 
 

«4» 

Ответ учащегося свидетельствует о неглубоком знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев, роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; о недостаточном 

умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допустил несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободно владеет 

монологической речью, допустил ряд недостатков в композиции ответа. 

 

 

 

«3» 

Ответ учащегося обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры главных героев, роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической речью. 

 

 
«2» 

 

Приложен

ие 1 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Какие события и люди оказали влияние на характер Алеши в повести 

М.Горького «Детство»? 

2. Сравните портретные характеристики героев повести М.Горького 

«Детство» и покажите, как в них проявляется авторское отношение к разным 

людям? 

3. С какими двумя жизненными правдами сталкивается Алеша 

(М.Горький 

«Детство»)? По какому пути и почему он идет сам? 

4. Прочитайте стихотворение В.Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». Как через отношение к страдающему животному выявляется 

жизненная позиция лирического героя? Подтвердите свое высказывание 

примерами из текста. 

5. Как в стихотворении В.В.Маяковского «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» решается вопрос о роли поэзии 

в жизни человека и общества? Какую роль играет в стихотворении фантастика? 



6. Как решает И.А.Бунин проблемы взаимопонимания людей, 

взаимоотношений взрослых и детей в рассказе «Цифры»? Подтвердите свои 

высказывания примерами из текста. 



7. Какими художественными приемами создается образ Нефеда в 

рассказе И.А.Бунина «Лапти»? 

8. Какие нравственные уроки преподает А.П.Платонов в рассказе «Юшка»? 

9. Сравните Нефеда (И.А.Бунин «Лапти») и Юшку (одноименный 

рассказ А.П.Платонова). Можно ли говорить о сходстве этих героев? Подтвердите 

свою позицию примерами из текстов. 

10. Как выражается авторская позиция в рассказе А.П.Платонова «Юшка»? 

 

7 класс 

Контрольная работа по литературе №2 

Характеристика литературного героя: приемы и средства раскрытия 

внутреннего мира персонажа 

Вариант №2 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по литературе отводится 45 минут. 

Контрольная работа включает в себя 12 заданий. Задания 1-8 предполагают 

выбор одного правильного ответа. За каждое правильно выполненное задание с 

1 по 8 (1-8) начисляется 1балл. 

В 9-10 заданиях необходимо установить соответствие между строками 

первого и второго столбцов; в 11 задании дать краткий ответ в виде 

слова/словосочетания. За каждое правильно выполненное задание (9-11) 

начисляется 2 балла. 

Задание 12 требует написания связного текста в объеме 8-10 предложений. 

За выполнение этого задания Вы можете получить 6 баллов. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 
Желаем успеха! 

 
1. К какому литературному роду принадлежит произведение М.Е. 

Салтыкова- Щедрина «Дикий помещик»? 

А) лирика 

Б) 

лироэ

пос В) 

эпос 



Г) драма 

Ответ:    



2. «Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на 

свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали 

что-то общее, делавшее их похожими друг на друга» В каком значении 

употребляется здесь слово «бурса»? А) общежитие для студентов 

Б) духовное училище 

В) церковно-приходская 

школа Г) университет 

 
 
 
 

Ответ:    

3. Герои-запорожцы Н.В.Гоголя близки персонажам: 

А) 

бы

лин 

Б) 

лег

енд 

В) 

ска

зок 

Г) исторических песен 

Ответ:    

 

4. Какой   

герой   повести   Л.Н.Толстого   «Детство»   характеризуется

 следующими предметными деталями: щипцы на лоточке, табакерка, 

зеленый футляр для очков: А) отец 

Б) мать 

В) князь Иван 

Иваныч Г) Карл 

Иваныч 

 
Ответ:    

 

5. Тургенев использует в произведении «Близнецы» художественный прием: 

А) 



гиперб

олу Б) 

антите

зу В) 

метафо

ру Г) 

сравне

ние 

 
«Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга 

всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела — и 

ненавидели друг друга непримиримо. Они одинаково корчились от ярости. 

Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие 

лица; одинаково сверкали и 



грозились схожие глаза; те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым 

голосом, вырывались из одинаково искривленных губ. Я не выдержал, взял 

одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему:— Бранись уж лучше тут, перед 

этим зеркалом… Для тебя не будет никакой разницы… но мне-то не так будет 

жутко». 

 
Ответ:    

 

6. В цикл И.С. Тургенева «Записки охотника» не входит рассказ: 

А) «Бирюк» 

Б) 

«Бежин 

луг» В) 

«Муму» 

Г) «Певцы» 

Ответ:    
 

7. Какое образное средство реализуется в названии сказки «Дикий 

помещик» использовано образное средство: 

А) 

метафо

ра Б) 

аллегор

ия В) 

эпитет 

Г) гипербола 

 
Ответ:    

 

8. Это портрет героя повести Л.Н.Толстого «Детство»: 

А) отца 

Б) юродивого 

В) Карла Ивановича 

Г) князя Ивана Ивановича 

 
«У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на 

одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. 

Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того 

милою, что невольно 

привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним 



знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, 

как филин». 

 
Ответ:    

 

Ответом к заданиям 9-

11 является слово, или словосочетание, 

или последовательность цифр. 



9. Установите соответствие между персонажами и их портретными 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 
 

Персонажи Портретные характеристики 

А) Андрий 1. «…человек лет пятидесяти, с 

бледным, изрытым оспою 

продолговатым лицом, длинными 

седыми волосами и редкой 

рыжеватой бородой» 

Б) Бирюк 2. «Весь он, с головы до ног, оброс 

волосами, словно древний Исав, а 

ногти у него сделались как 

железные…ходил же все больше на 

четвереньках..» 

В) Дикий помещик 3. «Так и летели черные волосы из- 

под медной его шапки; вился 

завязанный на руке дорогой шарф, 

шитый руками первой 

красавицы…объятый пылом и жаром 

битвы…как молодой борзой пес, 

красивейший, быстрейший…» 

 4. «Он был высокого роста, плечист и 

сложен на славу. Из-под мокрой 

замашной рубашки выпукло 

выставлялись его могучие мышцы. 

Черная курчавая борода закрывала 

до половины его суровое и 

мужественное лицо...» 

 

 

Ответ запишите цифрами в таблице 
 
 

 
А Б В 

   



8 класс 

Работа № 1 

Анализ эпизода драматического 

произведения Вариант 1 

Приемы сатирического изображения героя (на примере одного из 

персонажей комедии) 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-5 предполагает ответ ограниченного объема (1-4 

предложения) Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 

70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните 

задания ЯВЛЕНИЕ V 

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин 

 

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру 

быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее 

замуж? 

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде 

времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. 

Хотя по муже, однако, я ей свойственница; а я люблю, чтоб и 

чужие меня слушали. 

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, 

как с сущею сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с 

полгода, как 

ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар... 

Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами 
сила крестная. 

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, г. 

Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о 

нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, 

видя, что она 

осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее 

имением, как над своим. 

Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой 

батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интересу ее к 

себе взяли. 

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь 

Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не 



можно. 

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не 

люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни 

делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, 

сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду. 
Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты 

мастерски оброк собираешь. 

Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не 



умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, 

ничего уже содрать не можем. Такая беда! 

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените 

меня на Софьюшке. 

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась? 

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка. 

Простаков. Так по соседству ее деревеньки? 

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее 

водится и до чего моя смертная охота. 

Г-жа Простакова. До чего же, братец? 

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие 

крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задни 

ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою. 

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить 

может! Митрофанушка наш весь в дядю - и он до свиней сызмала 

такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, 

увидя свинку, задрожит от радости. 

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан 

любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-

нибудь сходство; да от чего же я к свиньям так сильно 

пристрастился? 

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю. 

Часть 1 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 
 

 

2. Придумайте название для данного эпизода и запишите его. 
 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 
 

4. Назовите участников эпизода и укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные). 
 

 

 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
 

6. Дайте развернутую характеристику одного из участников эпизода. 



Обратите 

внимание на следующие вопросы: 



1) Что мы узнаем о герое из данного эпизода? 
2) Каково поведение героя? 

3) Как он относится к окружающим его людям? 

4) Какова речь персонажа? 

5) Что читатель узнает о герое из ремарок? 
6) С помощью каких художественных приёмов выражается

 авторское отношение к персонажу? 

 

Оформите свои наблюдения в виде связного текста (не мене 70 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать 

свои мысли. 

 

8 класс 

Работа № 1 

Анализ эпизода драматического 

произведения Вариант 

2 

Приемы сатирического изображения героя (на примере одного из персонажей 

комедии) 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 минут. 

Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-5 предполагают ответ ограниченного объема (1-4 

предложения) Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 

70 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 
 

ЯВЛЕНИЕ IV 

 

Скотинин. Кого? за что? В день моего сговора! Я прошу тебя, 

сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева; а 

завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас 

Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, 

сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж ты так прогневалась? 

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. 

Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан? 

Скотинин. Нет. 

Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок. 
Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит 



изряднехонько. Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. 

(Еремеевне.) Поди ж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку. 

Ведь, я чаю, скоро и учители придут. 

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил. 

Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! 



Изволь смотреть. 
Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала это для 

Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра. 

Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, 

Митрофанушка? Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина 

схватило. 

Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно. 

Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. 

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил. 
Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, 

пять, не помню, шесть. 

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый 

кувшинец выкушать изволил. 

Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в 

глаза лезла. 

Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, 

Митрофанушка? Митрофан. Да то ты, 

матушка, то батюшка. 

Г-жа Простакова. Как же это? 

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, 

изволишь бить батюшку. 

Простаков (в сторону). Ну! беда моя! сон в руку! 

Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало. 

Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка? 

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку. 
Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, 

одно мое утешение. 

Скотинин. Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин. 

Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, 

то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от 

него вне 

себя, от радости сам истинно не верю, что он мой сын, Скотинин. 

Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь. 

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город? 

Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. 

Побегу-тка теперь на голубятню, так авось либо... 

Г-жа Простакова. Так авось либо господь милостив. Поди, 

порезвись, Митрофанушка. 
 

Митрофан с Еремеевной отходят. 

 

Часть 1 

1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 
 

 



 
 

2. Придумайте название для данного эпизода и запишите его. 
 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название. 



 

 

 

 

4. Назовите участников эпизода и укажите, каково их место в системе 

персонажей (главные, второстепенные). 
 

 

 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 
 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
 

6. Дайте развернутую характеристику одного из участников 

эпизода. Обратите внимание на следующие вопросы: 

1) Что мы узнаем о герое из данного эпизода? 

2) Каково поведение героя? 

3) Как он относится к окружающим его людям? 
4) Какова речь персонажа? 

5) Что читатель узнает о герое из ремарок? 

6) С помощью каких художественных приёмов выражается

 авторское отношение к персонажу? 
 

Оформите свои наблюдения в виде связного текста (не мене 70 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать 

свои мысли. 

 
 

8 класс 

Спецификация к работе № 1 

Анализ эпизода драматического произведения 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики

 предметных результатов обучающихся по предмету «Литература». 

 

2. Наименование диагностической работы 

Анализ текста. 

3. Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из двух частей. 



Часть 1 включает 5 вопросов, на которые необходимо дать ответ 

ограниченного объема (1- 4 предложения). 

Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 70 слов). 

 

Критерии оценивания заданий 

 

Критерии для оценивания вопросов № 1-5 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Допущено не более одной фактической 
ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

Максимальное количество баллов за задания 1-5 15 

 
Критерии для оценивания вопроса № 6 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, не подменяет ответ пересказом. 
Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, частично подменяет ответ пересказом 
текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

частично подменяет ответ пересказом 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

Привлечение текста произведения  

Обучающийся привлекает текст для иллюстрации своих 

суждений 

1 

Обучающийся не привлекает текст для иллюстрации 

своих суждений 
0 

Логичность изложения  

1) части высказывания логически связаны, мысль 2 



последовательно развивается.  

2) имеются логические ошибки, которые не приводят к 

нарушению понимания коммуникативного замысла 

1 

3) допущенные ошибки затрудняют понимание 

высказывания 

0 

Максимальное количество баллов за задание 6 6 
 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл 

«5» 18 – 21 

«4» 15 – 17 

«3» 10 – 14 

«2» 0 – 9 

 
 

8 класс 

Анализ 

текста 

Работа 

№ 2 

Вариант 1 

Сравнительный анализ эпизодов прозаического произведения: авторское 

отношение к «маленькому человеку» и средства его выражения в 

«Станционном смотрителе» А.С. Пушкина и «Шинели» Н.В. Гоголя 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 

минут. Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-10 предполагает ответ ограниченного объема (1- 

4предложения) Вопрос 11 требует написания связного текста (не мене 

80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Часть 1 

Прочитайте фрагмент повести Пушкина «Станционный смотритель» и 

выполните задания 

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где 

накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все 

обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог 

сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. 

Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что 

молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном 

намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только 

желал похвастаться дальновидностию, но он ни мало тем не утешил бедного 

больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера 

отпуск на два месяца, и не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком 

отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский 



ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю 

дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал 

смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл 

он в Петербург, остановился в Измайловском полку1, в 
 

Район а Петербурге, где были расположены казармы Измайловского полка 



доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. 

Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом 

трактире. Смотритель решился к нему явиться. 

Рано утром пришел он в его переднюю, и просил доложить его 

высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, 

чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати 

часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. 

Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» 

— спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он 

дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую 

божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за 

руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — 

продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, 

бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — 

«Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем 

замешательстве, — виноват перед тобою, и рад просить у тебя прощения; но не 

думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. 

Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни 

ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за 

рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. 

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава 

сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых 

смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! 

Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел… 

Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но 

ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к 

извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. 

Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще 

увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; 

но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью 

вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, 

постоял — да и пошел. 

Вопросы и задания 
1. Перечислите события, которые предшествовали данному эпизоду. 

 

 

 

 

2. Придумайте название для данного эпизода и запишите его. 
 

3. Разделите эпизод на части и придумайте для них название. 
 

 

 

 

4. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 
 



 

 

 

5. Какие чувства испытывает Самсон Вырин? Какие приёмы использует автор, чтобы 

передать психологическое состояние героя? 

Прочитайте фрагмент повести гоголя Шинель» и выполните задания 

Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к 

будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, 

кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит 

человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом 

кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. 

Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди 

площади катсие-то два человека, да думал, что то были его приятеля; а что пусть 

он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так 

надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в 

совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом 

количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все 

панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук 

в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только йоге 

побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою 

рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. 

Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно 

идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а 

лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, 

чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в 

няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он 

бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело 

смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. 

Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, 

и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь 

представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но 

сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в 

одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но 

писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за 

каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец 

Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что 

ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что 

он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, 

так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один 

из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно 

рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на 

главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так 

поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, 

так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, 

возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в 

присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился 

весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. 

6. Придумайте название для данного эпизода и запишите его. 
 



7. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 



 

 

 

8. Сопоставьте предложенные отрывки из произведений. Чем похожи 
ситуации, в 

которых оказываются герои? 
 

 

 

 

 

9. Как ведут себя обиженные Самсон Вырин и Акакий Акакиевич Башмачкин? 
 

 

 

 

10. Как ведут себя окружающие, когда видят обиженных людей? 
 

 

 

 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичные баллы 

«5» 11-12 баллов 

«4» 8-10 баллов 

«3» 5-7 баллов 

«2» Менее 5 баллов 

 

 

 

 

9 класс. 

 
класс 

Работа № 

текста 

Вариант 1 

 

Роль речевых характеристик в раскрытии образов героев комедии «Горе от ума» 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 90 

минут. Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-8 предполагают ответ ограниченного объема (2-

4предложения) Вопрос 9 требует написания связного текста (не мене 80 

слов). 



Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Часть 1 

Прочитайте фрагмент текста и выполните 

задания Скалозуб 



Довольно счастлив я в товарищах 

моих, Вакансии как раз открыты; 

То старших выключат 

иных, Другие, 

смотришь, перебиты. 

Фамусов 

Да, чем кого Господь поищет, вознесет! 

Скалозуб 

Бывает, моего счастливее везет. 

У нас в пятнадцатой дивизии, не дале, 

Об нашем хоть сказать бригадном генерале. 

Фамусов 

Помилуйте, а вам чего недостает? 

Скалозуб 

Не жалуюсь, не обходили, 

Однако за полком два года поводили. 

Фамусов 

В погонь ли за полком? 

Зато, конечно, в чем 

другом За вами 

далеко тянуться. 

Скалозуб 

Нет-с, старее меня по корпусу 

найдутся, Я с восемьсот девятого 

служу; 

Да, чтоб чины добыть, есть многие 

каналы; Об них как истинный 

философ я сужу: Мне только бы 

досталось в генералы. 

Фамусов 

И славно судите, дай Бог 

здоровья вам И генеральский 

чин; а там 

Зачем откладывать бы 

дальше Речь завести об 

генеральше? Скалозуб 

Жениться? Я ничуть не прочь. 

Фамусов 



Извольте посмотреть на нашу 

молодежь, На юношей - сынков и 

внучат. 

Журим мы их, а если 

разберешь, - В пятнадцать 

лет учителей научат! 

А наши старички?? - Как их возьмет 

задор, Засудят об делах, что слово - 

приговор, - Ведь столбовые все, в ус 

никого не дуют; И об правительстве 

иной раз так толкуют, Что если б кто 

подслушал их... беда! 

Не то, чтоб новизны вводили, - 

никогда, Спаси нас Боже! Нет. А 

придерутся 

К тому, к сему, а чаще ни к чему, 

Поспорят, пошумят, и... 

разойдутся. Прямые канцлеры в 

отставке - по уму! Я вам скажу, 

знать, время не приспело, Но что 

без них не обойдется дело. - 

А дамы? - сунься кто, попробуй, 

овладей; Судьи всему, везде, над 

ними нет судей; 

За картами когда восстанут общим 

бунтом, Дай Бог терпение, - ведь сам 

я был женат. Скомандовать велите 

перед фрунтом! 

Присутствовать пошлите их в 

Сенат! Ирина Власьевна! 

Лукерья Алексевна! 



Татьяна Юрьевна! Пульхерия 

Андревна! А дочек кто видал, всяк 

голову повесь... 

Его величество король был прусский 

здесь, Дивился не путем московским 

он девицам, Их благонравью, а не 

лицам; 

И точно, можно ли 

воспитаннее быть! Умеют же 

себя принарядить 

Тафтицей, бархатцем и дымкой, * 

Словечка в простоте не скажут, все с 

ужимкой; Французские романсы вам 

поют 

И верхние выводят нотки, 

К военным людям так и 

льнут. А потому, что 

патриотки. 

Решительно скажу: едва 

Другая сыщется столица, как Москва. 

Скалозуб 

По моему сужденью, 

Пожар способствовал ей много к украшенью. 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите известные Вам способы создания образа героя в 

драматическом произведении. 
 

 

 

2. Что означает термин «речевая характеристика»? 
 

 

 

 

3. Чем объяснить особую значимость речевой характеристики героя при анализе 

драматического произведения? 

 

4. Назовите участников эпизода и укажите, каково их место в системе персонажей 

(главные, второстепенные). 
 

 

 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 
 



 

 

 

 

6. Составьте словарь языка Скалозуба. 
 

 

 

7. В чем особенности лексикона Скалозуба? 
 

 

 

 

8. Обратите внимание на синтаксический уровень текста. Проанализируйте реплики 

Скалозуба. Какие особенности речи Скалозуба можно отметить? 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
 

9. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос. 

Согласны ли Вы с характеристикой, которую Скалозубу даёт Софья: «Он слова 

умного не выговорил сроду»? 

 

Оформите свои размышления в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать 

литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли 

 
 

Анализ текста 

Работа № 1 

Вариант 2 

Роль речевых характеристик в раскрытии образов героев комедии «Горе от 

ума» 

 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 90 

минут. Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-8 предполагают ответ ограниченного объема (2- 

4предложения) Вопрос 9 требует написания связного текста (не мене 

80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Часть 1. 

Прочитайте фрагмент текста и выполните 
задания Чацкий 

Ах! Софья! Неужли Молчалин 

избран ей! А чем не муж? Ума в нем 

только мало; Но чтоб иметь детей, 

Кому ума недоставало? 

Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. 

(Входит Молчалин.) 

Вон он на цыпочках, и не богат словами; 

Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть! 

(Обращается к нему.) 

Нам, Алексей Степаныч, 

с вами Не удалось сказать 



двух слов. 

Ну, образ жизни ваш 

каков? Без горя нынче? 

без печали? Молчалин 

По-прежнему-с. 

Чацкий 

А прежде как живали? 



Молчалин 

День за день, нынче, как вчера. 

Чацкий 

К перу от карт? и к картам от пера? 

И положенный час приливам и отливам? 

Молчалин 

По мере я трудов и сил, 
С тех пор, как числюсь по 

Архивам, * Три награжденья 

получил. 

Чацкий 

Взманили почести и знатность? 

Молчалин 

Нет-с, свой талант у всех... 

Чацкий 

У 

вас? 

Мол

чали

н 

Два-

с: 

Умеренность и аккуратность. 

Чацкий 

Чудеснейшие два! и стоят наших всех. 

 

Молчалин 

Вам не дались чины, по службе неуспех? 

Чацкий 

Чины людьми даются, 

А люди могут обмануться. 

Молчалин 

Как удивлялись мы! 

Чацкий 

Какое ж диво тут? 

Молч

алин 

Жалел

и вас. 

Чацки

й 

Напрасный труд. 

Молчалин 

Татьяна Юрьевна рассказывала 

что-то, Из Петербурга воротясь, 



С министрами про вашу 

связь, Потом разрыв... 

Чацкий 

Ей почему забота? 

Молчалин 

Татьяне Юрьевне! 

Чацкий 

Я с нею не знаком. 

Молчалин 

С Татьяной Юрьевной!! 

Чацкий 



С ней век мы не 

встречались; Слыхал, 

что вздорная. 

Молчалин 

Да это, полно, та 

ли-с? Татьяна 

Юрьевна!!! 

Известная, - притом 

Чиновные и 

должностные - Все ей 

друзья и все родные; 

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. 

Чацк

ий 

На 

что 

же? 

Мол

чали

н 

Так: частенько там 
Мы покровительство находим, где не метим. 

Чацкий 

Я езжу к женщинам, да только не за этим. 

Молчалин 

Как обходительна! добра! мила! 

проста! Балы дает нельзя богаче. 

От Рождества и до поста, 

И летом праздники на даче. 

Ну, право, что бы вам в Москве у нас 

служить? И награжденья брать и весело 

пожить? 

 
 

Вопросы и задания 

1. Перечислите известные Вам способы создания образа героя в 

драматическом произведении. 
 

 

 

 

2. Что означает термин «речевая характеристика»? 
 

 

 

 

 



3. Чем объяснить особую значимость речевой характеристики героя при 
анализе драматического произведения? 

 

 

 

 

4. Назовите участников эпизода и укажите, каково их место в 

системе персонажей (главные, второстепенные). 
 

 



 

 

5. Поясните, каково отношение участников эпизода друг к другу. 
 

 

 

 

 

 

6. Составьте словарь языка Молчалина 
 

 

 

 

7. В чем особенности лексикона Молчалина? 
 

 

 

 

 

8. Обратите внимание на синтаксический уровень текста. Проанализируйте 
реплики Молчалина. Какие особенности речи Молчалина можно 

отметить? 
 

 

 

 

 

 

Часть 2 
 

9. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос. 

Согласны ли Вы с характеристикой, которую Молчалину дает Чацкий»: 

Услужлив, скромненький» и «не богат словами»? 

 

Оформите свои размышления в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично 

излагать свои мысли. 

 

 

 
9 класс 

Спецификация к работе № 1 

Анализ эпизода 

Роль речевых характеристик в раскрытии образов героев комедии «Горе от 

ума» 

1. Назначение диагностической работы 



Работа предназначена для проведения процедуры диагностики

 предметных результатов обучающихся по предмету «Литература». 



2. Наименование диагностической работы 

Самостоятельная работа 

 

3. Структура диагностической работы 

Самостоятельная работа состоит из двух частей. 
Часть 1 включает 8 вопросов, на которые необходимо дать о

твет ограниченного объема (1- 4 предложения) 

Вопрос 9 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 

 

Критерии оценивания заданий 

 

Критерии для оценивания вопросов № 1-8 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Допущено не более одной фактической 
ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 
0 

 
Критерии для оценивания вопроса № 9 

1.Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, не подменяет ответ пересказом. 
Фактические ошибки отсутствуют 

5 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, частично подменяет ответ пересказом 
текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

частично подменяет ответ пересказом 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

2.Привлечение текста произведения  

Обучающийся привлекает текст для иллюстрации своих 

суждений 
1 



Обучающийся не привлекает текст для иллюстрации 

своих суждений 

0 

3.Логичность изложения  

1) части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается. 

2 

2) имеются логические ошибки, которые не приводят 

к нарушению понимания коммуникативного 

замысла 

1 

3) допущенные ошибки затрудняют понимание 
высказывания 

0 

Максимальное количество баллов за задание 9 8 
 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл 

«5» 29-32 

«4» 23-28 

«3» 16-22 

«2» 0-15 

 

 
 

9 класс 

Анализ 

текста 

Работа 

№ 2 

Сравнительный анализ поэтических произведений: сопоставление 

лирических героев поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 минут. 

Самостоятельная работа включает три вопроса, каждый из которых 

предполагает ответ ограниченного объема (5-8предложений) 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вариант 1 

Прочитайте фрагмент стихотворения и выполните задания 

 

 
 



К Чаадаеву 

 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

Но в нас горит еще желанье, 

Под гнетом власти роковой 

Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 

 

Прощай, немытая Россия, 

Страна рабов, страна господ, 

И вы, мундиры голубые, 

И ты, им преданный народ. 

 

Быть может, за стеной Кавказа 

Укроюсь от твоих пашей, 

От их всевидящего глаза, 

От их всеслышащих ушей. 



Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой 

Минуты верного свиданья. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 
А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

1. Каков образ родины, созданный в стихотворении Пушкина? 

2. Какой видится родина лирическому герою Лермонтова? 

3. Чем различаются настроения лирических героев этих произведений? 

 
 

9 класс 

Анализ 

текста 

Работа 

№ 2 

Сравнительный анализ поэтических произведений: сопоставление лирических 

героев поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Вариант 2 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 45 минут. 
Самостоятельная работа включает три вопроса, каждый из которых 

предполагает ответ ограниченного объема (5-8 предложений) 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 



Пророк 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился; 

Перстами легкими как сон 

Моих зениц коснулся он: 

Отверзлись вещие зеницы, 

Как у испуганной орлицы. 

Моих ушей коснулся он, 

И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 

И дольней лозы прозябанье. 

И он к устам моим приник, 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 

И он мне грудь рассек мечом, 

И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 

Пророк 

 

С тех пор как вечный судия 

Мне дал всеведенье пророка, 

В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья: 

В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья. 

Посыпал пеплом я главу, 

Из городов бежал я нищий, 

И вот в пустыне я живу, 

Как птицы, даром божьей пищи; 

Завет предвечного храня, 

Мне тварь покорна там земная; 

И звезды слушают меня, 

Лучами радостно играя. 

Когда же через шумный град 

Я пробираюсь торопливо, 

То старцы детям говорят 

С улыбкою самолюбивой: 

«Смотрите: вот пример для вас! 

Он горд был, не ужился с нами: 



Во грудь отверстую водвинул. 

Как труп в пустыне я лежал, 

И бога глас ко мне воззвал: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей». 
А.С. Пушкин 

Глупец, хотел уверить нас, 

Что бог гласит его устами! 

Смотрите ж, дети, на него: 

Как он угрюм, и худ, и бледен! 

Смотрите, как он наг и беден, 

Как презирают все его!» 

М.Ю. Лермонтов 

1. Каков образ поэта, созданный в стихотворении Пушкина? 

2. Какова судьба поэта, по мысли Лермонтова? 
3. Чем различаются настроения лирических героев этих произведений? 

 
 

рукою затылок, говорил "Барин, позволь отлучиться на работу, подать 

заработать" "ступай", говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, 

что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, 

говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный 

ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим 

сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, 

нужные для крестьян. -- При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо 

принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и 

оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то 

книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже 

два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная 

мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма 

недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто 

рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз 

предостерегал своего гостя словами: "Не садитесь на эти кресла, они еще не 

готовы". В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые 

дни после женитьбы: "Душенька, нужно будет завтра похлопотать чтобы в эту 

комнату хоть на время поставить мебель". Ввечеру подавался на стол очень 

щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с 

перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный 

инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни 

хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны 

друг другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них 

все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или 

орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную 

любовь: "Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек". -- Само 

собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко 

дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный 

чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно 

неизвестно из каких причин, один оставивши свою трубку, а другая работу, если 

только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой 

томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить 

маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы… 
 

Вопросы и задания 
1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 



 

 

 

 

2. Какое впечатление Манилов производит на собеседника в начале общения? В 
течение разговора? 

 

 

 

3. Какую деталь в портрете персонажа подчеркивает автор? 
 

 

 

 

4. О чем мечтает Манилов? 
 

 

 

5. Что Вы можете сказать о Манилове как о хозяине? 
 

 

 

6. Благодаря каким художественным деталям можно понять, что время в доме 
Манилова остановилось? 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Работа № 3 

Вариант 2 

Анализ эпизода прозаического произведения: 

Характеристика помещика; приемы создания сатирического образа 

литературного героя 

На выполнение самостоятельной работы по литературе отводится 60 

минут. Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Вопросы 1-5 предполагает ответ ограниченного объема (2- 4 

предложения). Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 

80 слов). 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вариант 2 

Часть 1 



Прочитайте фрагмент текста и выполните 

задания 



Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз 

показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения 

сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, 

панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно 

на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. 

Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура 

недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: 

напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча, хватила 

топором раз - вышел нос, хватила в другой -- вышли губы, большим сверлом 

ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: "живет!" Такой же 

самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более 

вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко глядел 

на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков 

еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! 

совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали 

Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень 

осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам 

чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: "Не побеспокоил ли я вас?" 

Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства. 

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: 

"Прошу!" Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На 

картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь 

рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, 

Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и 

неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, 

неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, 

с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом 

опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше 

всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, 

будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его 

украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела 

клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень 

похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, 

как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с 

лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа 

голову прямо, как пальма. 

"Это моя Феодулия Ивановна!"– сказал Собакевич. 
Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти 

впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты 

огуречным рассолом. 

"Душенька, рекомендую тебе", продолжал Собакевич: "Павел Иванович 

Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться". 

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: "Прошу!" и 

сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем 

она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула 

более ни глазом, ни бровью, ни носом. 

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми 

ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке. 



Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался 

только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне 

которой удил он 



хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату и всё, что в ней ни было, – 

всё было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое- то странное 

сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро 

на пренелепых четырех ногах: совершенный медведь. Стол, креслы, стулья – всё 

было самого тяжелого и беспокойного свойства; словом, каждый предмет, каждый 

стул, казалось, говорил: и я тоже Собакевич! или: и я тоже очень похож на 

Собакевича! 

Вопросы и задания 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 
 

 

 

 

2. Какое впечатление Собакевич производит на собеседника? 
 

 

 

3. Какие особенности портрета Собакевича подчеркивает автор? Какие 
художественные приёмы при этом использует? 

 

 

 

 

4. Какие особенности интерьера подмечает автор? С какой целью? 
 

 

 

 

5. С какой целью Гоголь обращает внимание на картины, украшающие 
гостиную 
Собакевича? Имеют ли они художественную ценность, свидетельствуют ли 

об эстетическом вкусе их обладателя? 
 

 

 

 

 

Часть 2 
 

6. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос. 

Есть ли душа у Собакевича? 

Оформите свои размышления в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать 

свои мысли. 

 

 
– никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь 



голову, не выдумаешь! 

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. 

Дрогнула Радда, но не выдала себя. 



– Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. 

Слышишь, Лойко? 

– Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не 

оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, 

рыдая и смеясь. 

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя. 

– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел 

места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только – и все тут! Вот 

она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, 

а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она 

велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который 

до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и 

будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и 

воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? – Он поднял глаза и сумно посмотрел на 

нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы 

смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, 

как Лойко Зобар упадет в ноги девке – пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-

то, и жалко, и грустно. 

– Ну! – крикнула Радда Зобару. 

– Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... – засмеялся он. Точно сталь 

зазвенела, – засмеялся. 

– Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое 

ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, – 

простите меня, братцы! 

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала 

на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы. 

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих 

черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: 

– Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. – да и умерла... 

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, 

дьявольская девка была! 

– Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! – на всю степь 

гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и 

замер. Мы сняли шапки и стояли молча. 
 

1. Разделите эпизод на части и придумайте для них название 
 

 

 

 

2. Какой эпитет использует автор наиболее часто при описании Лойко 

Зобара? Почему? 
 

 

 

3. Что подчеркивает рассказчик во внешнем облике Радды? Какие 
художественные 

средства при этом использует? 
 



 

 



4. Какие приемы использует автор, чтобы подчеркнуть силу чувств 

Радды и Зобара? 
 

 

 

5. Можно ли назвать героев этого эпизода романтическими? Почему? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Дайте развернутый ответ на следующий вопрос. 

Почему Радда произносит следующие слова: «Я знала, что ты так 

сделаешь!..» Была ли возможность выбора у Зобара? 

Оформите свои размышления в виде связного текста (не мене 80 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, 

использовать литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать 

свои мысли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Спецификация к работе № 4 

Анализ эпизода 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики

 предметных результатов обучающихся по предмету «Литература». 

 

2. Наименование диагностической работы 

Анализ текста 

3. Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 включает 5 вопросов, на которые необходимо дать о

твет ограниченного объема (1- 4 предложения) 



Вопрос 6 требует написания связного текста (не мене 80 слов). 



Критерии оценивания заданий 

 

Критерии для оценивания вопросов № 1-5 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 
свою позицию. Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию. Допущено не более одной фактической 

ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

 
Критерии для оценивания вопроса № 6 

Глубина ответа на вопрос Баллы 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, не подменяет ответ пересказом. 
Фактические ошибки отсутствуют 

3 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса, даёт 

на него прямой ответ, при необходимости формулирует 

свою позицию, частично подменяет ответ пересказом 
текста. Допущено не более одной фактической ошибки 

2 

Обучающийся демонстрирует понимание вопроса , но 

даёт односложный / поверхностный ответ на вопрос, 

частично подменяет ответ пересказом 
или допускает 2 фактической ошибки 

1 

Обучающийся не понимает вопрос 

или при ответе допускает 3 ошибки 

0 

Привлечение текста произведения  

Обучающийся привлекает текст для иллюстрации своих 

суждений 

1 

Обучающийся не привлекает текст для иллюстрации 

своих суждений 
0 

Логичность изложения  

1) части высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается. 

2 

2) имеются логические ошибки, которые не приводят к 

нарушению понимания коммуникативного замысла 

1 



3) допущенные ошибки затрудняют понимание 

высказывания 

0 



Максимальное количество баллов за задание 6 6 
 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл 

«5» 18 – 21 

«4» 15 – 17 

«3» 10 – 14 

«2» 0 – 9 

 

 

 

 

 

 


