
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения АООП для обучающихся с ЗПР МБОУ 
«Большееланская СОШ», реализующей ФК ГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  

Учебный материал скорректирован с учетом образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР по принципу индивидуализации.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 

Уровень содержания программы: базовый  
Место в учебном плане: обязательная часть 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ЗПР по литературе, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий. 

Содержание программы 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Введение 1 ч 

2 Устное народное творчество 2 ч  

3 Из древнерусской литературы 2 ч 

3 Из литературы XVIII века 3 ч  

4 Из литературы XIX века 35ч  

5 Из русской литературы XX века 19 ч  

6 Из зарубежной литературы 5 ч 

7 Обобщение и контроль знаний за курс 8 класса 1ч 

Итого 
 

68 ч 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 



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

представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бран-

ные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

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

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

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

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 

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

произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Не-

доросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

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

нописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

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



«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

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

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

восстания декабристов. 

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

души к творчеству. 

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

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 

или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 



собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный 

анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

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

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- 

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Состав-

ление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ 

эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской лите-

ратуры в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

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

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писа-

телю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

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

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 



Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

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

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-

вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

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

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуаци-

ях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 



Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выра-

зительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

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

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 



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

Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и пись-

менный анализ эпизода. 

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

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

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

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч). Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-

тического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-

рия, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 



Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).P.P. Выразительное чтение 

отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). К.Р. Контрольное тестирование. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: - понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. - уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. - 

оценивать свои и чужие поступки. - проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: - понимать определяющую роль родной литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Ученик научится: - планировать пути достижения цели, - устанавливать целевые приоритеты, - 

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»), - устанавливать и вырабатывать разные точки зрения, - аргументировать свою точку 

зрения, - задавать вопросы, - осуществлять контроль, 

- составлять план текста, 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать условия выполнения учебной задачи. 

-выделять альтернативные способы достижения цели. 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 



- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; - осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

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

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа; 

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

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 



 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-во часов 

 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 
 

1 Русская литература и история 1  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

 

2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

1 

3 P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Духовный подвиг самопожертвования Александра 

Невского 

1 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских 

земель от нашествия врагов 

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

1 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч) 

 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1 

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект 

1 

8 Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч)ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (2 Ч) 

 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 1 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1  
КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч) 1 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч) 

 

12 P.P. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина 

«Туча» 

1 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина 

«****» и «19 октября» 

1 

14 История Пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская дочка») 

1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1 



18-

19 
P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои 

повести “ Капитанская дочка” и их прототипы» 

2 

20 Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1  
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

 

21  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма 1 

22 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы 

1 

24 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Проект 

1 

25 Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 Ч) 

 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью» 1 

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

Гоголя «Ревизор» 

1 

28 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». Проект 

1 

29 P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире 

(по повести Н.В. Гоголя «Шинель») 

1 

30 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

1 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 1 

32 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 1  
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

 

33 Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы» 

1 

 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 Ч) 

 

34 Художественная сатира на современные писателю порядки в 

романе «История одного города» (отрывок) 

1 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия 

на официальные исторические сочинения 

1 

 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч) 

 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 

 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После 

бала» Л.Н. Толстого 

1 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 1 

39 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. 

Толстого «После бала» 

1 

 
ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА (2 Ч) 

 

40 Вн. чт. А.С. Пуш 

кин «Цветы последние 

милеи...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1 



41 P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...» Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания 

1 

 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (2 Ч) 

 

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

любви» 

1 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

 

 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч) 

 

44 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 

 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч) 

 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 

 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1Ч) 

 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл 

1 

 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч) 

 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему 1 

48 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. 

Блока 

1 

 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч) 

 

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

писателем» 

1 

50 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) P.P. Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Проект 

1 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 

52 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

1 

 
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (2 Ч) 

 

54 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А. Твардовского «Василий Теркин» 

1 

55 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского 1 

 
СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ. (ОБЗОР) (2 Ч) 

 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

1 

57 А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 

1 



 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1 

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

1 

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

Ч) 

 

61 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

1 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов о Родине 

1 

 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

1 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема 

жертвенности 

1 

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

— сатира на дворянство и невежество буржуа 

1 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» 

Ж.- Б. Мольера 

1 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 

68 Итоговое 

тестирование 

1 

 

 



 

 

Методические и оценочные материалы 

Контрольная работа по теме «Н.В. Гоголь» 

8 класс 

Вариант 2 

1. Определение какого литературоведческого термина дано ниже?  Ответ запишите одним 

словом. 

 

________________ называются связанные между собой и последовательно развивающиеся события 

художественного произведения. 

2. Соотнесите фамилии исследователей творчества Н.В. Гоголя с названием их исследований 

А) Ю. Манн 

Б) В. Воропаев 

В) И. Золотусский 

Г) С. Машинский 

 

А) Книга «Гоголь» 

Б) Статья «Горьким словом моим 

посмеюся…» 

В) Книга «Поэтика Гоголя» 

Г) Статья «Еще раз о «Ревизоре» 

 

3. Соотнесите события, происходящие в комедии «Ревизор», с соответствующим им  

элементом сюжета 

А) Экспозиция 

Б) Завязка 

В) Развитие действия 

Г) Кульминация 

Д) Развязка 

 

А) сообщение о приезде настоящего ревизора 

Б) сообщение городничего о тайном приезде ревизора, совещание чиновников о мерах, которые 

необходимо предпринять, чтобы навести порядок в городе 

В) предположение Добчинского и Бобчинского, что Хлестаков и есть ревизор, реакция на это 

сообщение городничего и чиновников 

Г) все похождения Хлестакова в роли ревизора, заканчивающиеся сватовством и отъездом

Д) сцена вранья Хлестакова  

 

4. Любая пьеса начинается с перечня действующих лиц. В своей комедии Н. В. Гоголь дает еще 

замечания для господ актеров с краткой характеристикой героев. Узнайте героев комедии по 

описанию.  

А) … уже постаревший  на  службе  и  очень  неглупый  по-своему человек.  Хотя и взяточник, но 

ведет себя  очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко,  ни  тихо, 

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

начавшего службу с  низших чинов. Переход от страха к радости, от грубости к высокомерию 

довольно быстр,  как  у человека с грубо  развитыми склонностями души.  Он одет, по обыкновению, 

в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью. 

Б) … молодой человек лет  двадцати  трех,  тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как 

говорят, без царя в голове, - один из тех людей которых в  канцеляриях называют пустейшими. 

В) … человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник  

большой  на догадки, и  потому каждому слову своему дает  вес. 

Г) … очень   толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но  при всем  том проныра  и плут. 

Очень услужлив и суетлив. 

Д) … простодушный до наивности человек. 



5. Известно, что  1846 год стал переломным в творчестве Н.В. Гоголя, и писатель дает 

мистическое толкование образу города N. Он считает, что ___(А)__ – это душа, все 

___(Б)___ – это дурные страсти человеческие, __(В)___ – ветреная светская совесть, 

(Г)___  – совесть истинная, которая посещает человека в последние минуты его жизни. 

 

Что или кто есть что? Вставьте необходимые слова на месте букв, заключенных в скобки. 

Прочитайте отрывок из произведения Н.В. Гоголя. Выполните задания 6 - 10 

 
Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся 

какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у 

него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и 

помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо 

его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал 

бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да 

нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один 

директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь 

поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-

то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный 

титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел 

совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его 

навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал 

вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок 

на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, 

казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на 

головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или 

сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать 

под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей 

шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на 

то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, 

молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у 

кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, – что вызывает всегда лукавую 

усмешку на лице его. 

6. Укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент? 

А) рассказ Б) роман В) повесть 

 

7.  Какие из перечисленных ниже произведений Н.В. Гоголя входят в сборник «Петербургские 

повести»? Укажите буквы, которыми обозначены верные ответы. 

А) «Нос» 

Б) «Ночь перед Рождеством» 

В) «Портрет» 

Г) «Коляска» 

Д) «Заколдованное место» 

Е) «Записки сумасшедшего» 

Ж) «Тарас Бульба»



8. Какое изобразительно-выразительное средство использует Н.В. Гоголь: «шея его … 

казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков»? 

 

9. Как называется композиционный прием, являющийся средством характеристики героя: 

«Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до 

которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал 

губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую 

выводило перо его»? 

 

10. Какое изобразительно-выразительное средство использует Н.В. Гоголь: «рыжевато-

мучного цвета», «воротничок…узенький, низенький»? 

 

С1. Дайте развернутый ответ на вопрос «Каково значение образа Хлестакова в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор»? Что такое «хлестаковщина»? 

 

С2. Дайте развернутый ответ на вопрос «Против чего направлена повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель» и как в ней раскрывается тема возмездия?  
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Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой 

было, по её словам, "вопиющее дело". Дело это заключалось в том, что она по своей 

сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного 

великосветского франта, - заложив для него свой домик, составлявший всё достояние 

старушки и её недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати 

тысячах, которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий 

срок. 

Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, потому что 

должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру 

и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные 

затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то 

мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что 

поправить ему было, конечно, очень легко, – "лишь бы только доехать до Петербурга". 

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой 

приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, 

началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят 

сроки, старушка напоминает о себе письмами – сначала самыми мягкими, потом 

немножко пожёстче, а наконец, и бранится – намекает, что "это нечестно", но должник её 

был зверь травленый и всё равно ни на какие её письма не отвечал. А между тем время 

уходит, приближается срок закладной – и перед бедной женщиной, которая уповала 

дожить свой век в своём домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и 

голода с увечной дочерью и маленькою внучкою. 

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребёнка доброй соседке, а сама собрала 

кое-какие крохи и полетела в Петербург "хлопотать". 

 

А 1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 
1) сказка; 

2) повесть; 

3) быль; 



4) рассказ. 

А 2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 
1) открывает повествование; 

2) завершает повествование; 

3) является кульминацией сюжета; 

4) является одним из этапов развития сюжета. 

А 3. Главной темой данного фрагмента является: 
1) тема доброты и жестокости; 

2) тема денег; 

3) тема труда; 

4) тема богатства и бедности. 

А 4. Что определяет образ жизни великосветского франта? 
1) забота о людях; 

2) непосильный труд; 

3) развлечения; 

4) постоянная помощь родным. 

А 5. С какой целью автор подробно описывает отсутствие каких-либо ответов 

великосветского франта на письма доброй старушки? 
1) выявляет жалость героя к людям; 

2) показывает бессердечие человека, его внутреннюю пустоту; 

3) характеризует психологическое состояние героев; 

4) подчёркивает социальное положение героя. 

 

В 1. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство 

художественной изобразительности, помогающее автору описать героя и выразить 

своё отношение к нему («блестящее», «хорошее», «мимолётного»). 
Ответ_______________________________________________________ 

 

В 2. Напишите значение слова хлопотать. 
Ответ _________________________________________________________________ 

В 3. В последнем абзаце найдите слово, указывающие на состояние старушки, 

приехавшей в Петербург. 
Ответ __________________________________________________________________ 

 

 

С 1. Какие проблемы общества затрагиваются писателем в данном рассказе? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

 


