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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень учебно-методического обеспечения. 

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

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и  
культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 
формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности  в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 
русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной  
литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

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



Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к  
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 



Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- 
коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в  
соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и  
др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более 
уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач 
учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет,  
словари. 

Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся  
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального  
соотношения цели 

и средст 
в и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 
интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Именно этому будет уделено 
внимание при изучении произведений многих авторов. Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце  
курса литературы за 8 класс. 

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

Всего – 68 часов; в неделю – 2 часа 

 

2. Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы в 8 классе. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной деятельности; 



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

деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

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

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

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 умение создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 
3. Содержание учебного курса 

Введение. 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 



Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности 

содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальное 

представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

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

Из литературы XIX века. 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих 

и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художественный вымысел в повести. 

Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – 

нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 

Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря 

и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления). 



Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и её первой постановки. 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии 

«Ревизор». Понятие о « миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на общественные 

порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. 

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 

Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как 

средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 

Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века. 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете 

и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания  

сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий 

Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 



Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное  

представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: 

М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени.  

Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание  

поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 
Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в  

комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним» образом. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 

 
4. Тематическое планирование 

 

 
№ Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное 

творчество 

2 



3 Из древнерусской 

литературы 

2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 32 

6 Из русской литературы 20 
века 

21 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 

   

 

Модуль «Школьный урок» из Программы Воспитания 
Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для 

воспитания учащихся. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с учителями и одноклассниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, понимание обучающимися ценности знаний, важности, развития 

любознательности, беспрерывного саморазвития, исследовательской деятельности, привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений с помощью организации уроков-диспутов, уроков-практикумов, уроков-семинаров, уроков-экскурсий, реализации 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на  

уроке социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к 

изучаемому предмету, позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную  

мотивацию; дидактический театр – обыгрывание смоделированных ситуаций; групповая работа или работа в парах (командное 

взаимодействие); что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения проектов даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях) 



Приложение 
 

Контрольная работа № 1. Стартовый контроль- 26 б. 

Вариант 1 

 

I часть. -5б. Выбери ответ. 

1. В какой былине нашли отражение нравственные идеалы русского народа: прославление мирного труда, мастерство, 

трудолюбие, физическая сила, чувство собственного достоинства, доброта и честь?- 1б. 

а) «Садко», б) «Три поездки Ильи Муромца», в) «Вольга и Микула Селянинович». 

2. Что явилось источником для создания «Песни о Вещем Олеге»? - 1б. 

а) былина, б) баллада, в) поэма, г) легенда. 

3. В строчке: «Горит восток зарею новой» поэт использует: а) сравнение, б) метафору, 

в) антитезу. ---1б. 

4. Купец Калашников защищает:-- 1б. 

а) свою жену, б) свою честь и честь жены, в) честь имени, семьи, рода. 

5. Какой худ.прием использует Н.В. Гоголь для создания образов – братьев в произведении «Тарас Бульба»? --1б. 

а)гиперболу, б) метафору, г) антитезу. 

 

II часть-9б. Определи героя, автора произведения. 
 

6. Чей это портрет? - 1б 

«Его глаза сияют. Лик ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь, как Божия гроза. Идет. Ему коня подводят» 

7. Назови автора и произведение, из которого взяты строки. - 2б. 

«Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали». 

8. Назови героя, автора и название произведения. - 3б. 

«Это был точно (он), но как он постарел! Я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на  

сгорбленную спину - и не мог надивиться. Как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика». 

9.Укажите, чей это портрет. - 1б. 

Ходит плавно - будто лебедушка; смотрит сладко – как голубушка. Молвит слово – соловей поет, горят щеки румяные, как 
заря на небе Божием. 

10. Кому из героев произведения «Тарас Бульба» принадлежат слова: 1б 

«Есть еще порох в пороховницах!» 

11. Из какой сказки эти строки? 1б 

«Прошел день, прошел другой; мужчина до того изловчился. Что даже стал в пригоршне суп варить» 

 

III часть - 12б. - Ответ должен быть полным. Объём – 3-5 предложений 



В чем смысл названия рассказа «Хамелеон»?- 3б. 

Почему Бирюк отпустил провинившегося мужика в произведении «Бирюк» Тургенева И.С.?- 3б. 

Почему повесть «Детство» Л.Н.Толстого называется автобиографической?- 3б. 

Какие мысли хотел донести до читателя А.П. Платонов, рассказывая о Юшке? - 3б. 

Критерии оценки. 

Проверочная работа состоит из 3 частей и имеет следующую структуру: 
- часть 1 : 5 заданий с выбором ответа , требующих выбора одного из предложенных ответов. Задания проверяют знания по 

теории литературы, уровень усвоения программных произведений; 

- часть 2 : 6 заданий с кратким ответом , требующих написания слова или сочетания слов : по предложенному отрывку 

определить героя, автора произведения. 

- часть 3 : 4 задание с развернутым ответом , требующее написание ответа в объеме 3-5 предложений. 

Время выполнения КИМ: 40 минут 

Критерии оценки задания с развернутым ответом 

 

а) Обучающий ответил на вопрос. Ответ свидетельствует о понимании произведения. 3 

б) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не демонстрирует  

достаточную обоснованность суждений, и/или подменяет рассуждения пересказом текста, и \или 
допускает одну фактическую ошибку 

2 

в) обучающийся упрощенно понимает задание, его суждения поверхностны, неточны, ответ слабо 
аргументирован, анализ подменяется пересказом, и \или допускает 2 – 3 фактические ошибки 

1 

г) обучающийся неверно отвечает на вопрос, и \или дает ответ, который содержательно не 
соотносится с поставленной задачей 

0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальный балл – 26 

«5» - 23 – 26 б. 

«4» - 19 – 22 б. 

«3» - 13 – 18 б. 

 

8 класс. Полугодовая контрольная работа по литературе 
 

1 вариант 

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? – 1б. 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героя исторических песен. – 1б. 



а) Ермак Тимофеевич; б) Князь Потемкин; в) М.И.Кутузов 

3. Какая из басен И.А. Крылова рассказывает о стратегии и тактике 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года? – 1б. 

а) «Обоз»; б) «Лягушки, просящие царя»; в) «Ворона и Лисица». 

4. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал – 1б. 

а) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские бунты» 

5. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? – 1б. 

а) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

5. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал 
6. Пугачев Гриневу по дороге в крепость? – 1б. 

а) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

7. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри» - 1б. 

а) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

8. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… - 1б. 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

9. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут… 

Я б рай и вечность променял…»? – 1б. 

а) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; 

в) за возможность попасть на родину 
10. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? – 1б. 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

11.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? -1б. 

а) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

12. Откуда эти строки? Назови произведение. – 3б. 

1) «Он был, казалось лет шести; /Как серна гор, пуглив и дик /И слаб и гибок, как тростник. /Но в нем мучительный недуг 
/Развил тогда могучий дух /Его отцов. Без жалоб он /Томился, даже слабый стон /Из детских губ не вылетал, /Он знаком 

пищу отвергал /И тихо , гордо умирал.» 

2) «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный…»? 
3) «Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задние ноги, 

не была бы выше каждого из нас целой головою»? 

За часть 1 максимальное количество баллов - 14 

ЧАСТЬ 2 - 6 б. (3+3) 

При выполнении задания 13 –14 дайте связный ответ на вопрос в объеме 3 – 5 предложений. 

13. Что можно сказать о системе воспитания в семье Простаковых? 

14. Как эпиграф «Береги честь смолоду» раскрывается повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 



Проверочная работа состоит из 2 частей и имеет следующую структуру: 

- часть 1: 15 заданий с выбором ответа, требующих выбора одного из предложенных ответов. Задания проверяют 

знания по теории литературы, уровень знания программных произведений; 

- часть 2: 2 задания с развернутым ответом, требующее написание ответа в объеме 3-5 предложений. 

Время выполнения КИМ: 40 минут 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом 

 

а) Обучающий ответил на вопрос. Ответ свидетельствует о понимании произведения. 3 

б) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не демонстрирует  

достаточную обоснованность суждений, и/или подменяет рассуждения пересказом текста, и \или 
допускает одну фактическую ошибку 

2 

в) обучающийся упрощенно понимает задание, его суждения поверхностны, неточны, ответ 

слабо аргументирован, анализ подменяется пересказом, и \или допускает 2 – 3 фактические 

ошибки 

1 

г) обучающийся неверно отвечает на вопрос, и \или дает ответ, который содержательно не 
соотносится с поставленной задачей 

0 

Максимальный балл 3 

Максимальный балл за работу в целом – 20 

Критерии оценки: 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. Итоговый контроль за курс литературы 8-го класса 

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

1) рассказ; 2) пословица; 3) народная песня; 4) частушка 

2. Житие – это описание…1) жизни народного героя 2) жизни исторического деятеля 3) жизни святого 4) жизни Иисуса 

Христа 

3. «Повесть о Шемякином суде» - это произведение 1) фольклора; 2) древнерусской литературы; 3) современной 

литературы; 4) литературы 19 века. 

4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

Количество баллов Оценка 

18 – 20 5 

15 - 17 4 

10 - 14 3 

Менее 14 2 

 



1) суд неправый, корыстный; 2) суд справедливый; 3) суд конкретного исторического лица Василия Шемяки над 

крестьянином 

5. К каким произведениям относятся эпиграфы? 1) «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива» 2) «Береги честь 

смолоду» 3) «Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю» 

6. Какова основная проблема повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

1) проблема любви; 2) проблема чести, долга и милосердия; 3) проблема роли народа в развитии общества; 4) проблема  

отмены крепостного права 5) проблема свободы 

7. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал 

1) с «Истории Пугачевского бунта»; 2) с «Капитанской дочки»; 3) с книги «Крестьянские бунты» 
8. Какие черты русского национального характера показаны Пушкиным в образе Пугачева 1) ум, сметливость; 2) 

склонность к пьянству; 3) лень, бездеятельность; 4) память на добро, благодарность; 5) удальство, широта натуры 

9. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

1) повесть; 2) стихотворение; 3) поэма 

10. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

1) эпизод борьбы Мцыри с барсом; 2) встреча с грузинкой; 3) сон о золотой рыбке 

11. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

1) за время встречи с грузинкой; 2) за ночь бегства из монастыря; 3) за возможность попасть на родину 
12. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 1) романтизм; 2) 

реализм; 3) классицизм. 

13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках 

 

1 «И облачко за облачком, // Покинув тайный свой 
ночлег, // К востоку направляло бег»? 

1 Эпитет 

2 «…я сам, как зверь, был чужд людей // и полз и 
прятался, как змей» 

2 Метафора 

3 «Сердце вдруг// зажглося жаждою борьбы // и 
крови...да, рука судьбы // вела меня иным путём...» 

3 Сравнение 

4 «…ты хотел, старик, //чтоб я в обители отвык //от 
этих сладостных имён…»? 

4 Олицетворение 

 

14. Какую ценность утверждает поэма Лермонтова "Мцыри"? 

15. Чем заканчивается комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

1) свадьбой; 2) немой сценой; 3) отъездом Хлестакова за границу. 

16. Какой из вариантов происхождения сюжета комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя - верный: 

1) придуман Н.В. Гоголем; 2) подарен автору А.С. Пушкиным; 3) взят из других источников (книг, газет и т.д.)? 
17. Кто из героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях необыкновенная»? 1) 

Бобчинский; 2) Хлестаков; 3) Городничий 



18. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и утверждающим положительные 

идеалы, является: 1) ревизор; 2) городничий; 3) смех. 

19. Хлестаковщина - это: 

1) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом деле, ничем не подкреплённое  
бахвальство; б) стремление модно одеваться; в) погоня за чинами. 

20. Какой образ создал Н.В.Гоголь в повести «Шинель»? 

1) лишнего человека; 2) делового человека; 3) маленького человека; 4) образованного человека 

21. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

1) контраст; 2) преувеличение; 3) сопоставление 

22. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 

1) полилог; 2) «рассказ в рассказе»; 3) рассуждение 

23. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

1) оба были несвободны; 2) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; 3) их развел случай 

24. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

1) ему был интересен этот период; 2) видел в исторических событиях связь с современностью; 3) идеализировал Дмитрия  

Донского, победившего татар 

25. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»? 

1) «Помоги себе сам»; 2) «Выдача трупов с 3х до 4х»; 3) «Помни о смерти!» 

26. Какой приём использовал А.Т.Твардовский в поэме? 

1) сквозной сюжет; 2) каждая глава имеет законченный сюжет; 3) поэма не имеет сюжета; 4) притчевое содержание 

каждой главы 

27. Какое значение имеет название рассказа Платонова «Возвращение»? 

1) возвращение с войны; 2) возвращение в семью; 3) возвращение к себе; 4) возвращение с войны, к себе прежнему, к 

истокам, в семью 

28. Узнай героиню по портрету. Назови её имя и название произведения. 

1) «… девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, 

которые у ней так и горели». «…трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как 

тому два года…выдумал… палить из… пушки, так она…чуть со страха на тот свет не отправилась». 

2) «... продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее 

отчетливо и красиво рисовался на ясном небе...ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько 

мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение...» 

3) «Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем 

необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой 

человека комфорт». 

4) «…в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно  

величественная… ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого 



существа». «Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до 

худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках». 

29. Кому и в каких произведениях снятся эти сны? 

1) «И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза лезла… Да то, матушка, то батюшка… Лишь стану 

засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку…» 

2) «…Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении  

оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка…» – «Все равно… – отвечала мне матушка, – это 

твой посаженый отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит…» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с 

постели, выхватил топор из‑за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась  

мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах…» 

3) «Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились 

карты, зелёный стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно,  

выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман». 

4) «Я как будто предчувствовал неприятность: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. 

Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь». 

 

30. Какое произведение, входящее в курс литературы 8 класса особенно запомнилось (произвело особое впечатление, 

показалось наиболее интересным или значимым)? Напишите о нём, объяснив свой выбор. (6 – 10 предложений) 

Критерии оценки: 

 

Количество 
баллов 

Оценка 

Менее 10 2 

10 – 19 3 

20 – 29 4 

30 – 35 5 
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