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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 классов составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

   Содержание обучения литературе ориентировано также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни, так как  функциональная грамотность показывает, насколько человек может ис пользовать 

полученные знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях, она фиксирует необходимый уровень 

готовности личности для осуществления ее деятельности. Грамотность в чтении — способность человека к 

пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества; Оценка 

читательской грамотности – одна из важнейших составляющих оценки функциональной грамотности школьника. 

Предметом измерения является чтение как сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и 

использованию текстов. Оценивание читательской грамотности как одного из компонентов функциональной 

грамотности в 5 - 7 классах будет сосредоточено на навыках чтения, которые включают в себя поиск, выбор, 

интерпретацию, интеграцию и оценку информации из всего спектра текстов, связанных с ситуациями, которые 

выходят за пределы класса. Не стоит забывать и трёхмерности измерения читательской грамотности. Чтение – 

многогранная способность человека, и результаты овладения им должны быть представлены несколькими 

характеристиками, основанными на 1) содержании (типах текстов), 2) проверяемых видах деятельности и 3) 

ситуациях, в которых читаются письменные тексты за пределами школы. Читательская грамотность на уроках 

русского языка и литературы  - это не синоним начитанности или хорошей техники чтения, а способность 

понимать, использовать и анализировать прочитанное. Читательская грамотность состоит из системы следующих 

аспектов: беглое чтение; толкование текста в буквальном смысле; оценка языка и формы сообщения; поиск 

информации и ее извлечение; преобразование данных от частных явлений к обобщенным; формулирование 

основных идей и выводов; общее понимание текста; размышления о содержании и оценка, соотнесение с 

внетекстовой информацией. Все эти навыки взаимосвязаны между собой. Работа по формированию читательской 

грамотности опирается не только на сам текст, это и умение извлекать дополнительную информацию, делать 

выводы. Для развития функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы огромную роль играет 

использование инновационных педагогических технологий. Преимуществами инновационных педагогических 

технологий в том, что они позволяют учащимся на собственном опыте осознать и обсудить особенности 

чувственного восприятия, контролировать собственное восприятие окружающей среды; развивают навыки 

общения, помогают осознать значение группового опыта; помогают участвовать и контролировать своё участие в 

работе группы, уважать ценность правила, принятого группой, обосновывать своё мнение и отстаивать 

собственную позицию. Функциональная грамотность на уроках русского языка и литературы - это 

 
∙Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста. 

Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация содержится. Некоторые вопросы теста 

предполагают только указание на то, где может быть найдена запрашиваемая информация. В большей степени это 

относится к печатному тексту, все части которого читатель может увидеть непосредственно. При поиске 

информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и таким образом определить 

часть текста, содержащую искомое сообщение. В электронном тексте читателю при поиске информации зачастую 

приходится обращаться к гиперсвязям. Трудность поиска информации определяется 

числом страниц, которые надо просмотреть для определения нужного места в тексте, объёмом сообщения, а также 

тем, содержится ли в вопросе косвенное указание на возможное место локализации искомой информации. Чтобы 

найти в тексте один или нескольких фрагментов информации, необходимо бегло просмотреть (сканировать) весь 

текст и выделить ту его часть (например, страницу в сплошном тексте, таблицу или список), где искомая 

информация содержится. Чаще всего искомая информация находится в какой-то одной части текста, иногда она 

занимает несколько предложений, или несколько клеточек таблицы, или несколько строк списка. 

Извлечение информации – это процесс выбора и предъявления конкретной информации, запрашиваемой в вопросе. 

Отвечая на вопросы теста, которые требуют извлечения информации, учащиеся должны связать существенные 

детали вопроса (искомое свойство объекта, время, место или обстоятельства действия) и соответствующие детали 

текста. Иногда эта связь прямая, буквальная – по совпадающим ключевым словам, иногда косвенная – 

синонимическая. Искомая информация, запрашиваемая в вопросах данной группы читательских действий, всегда 

содержится в тексте в достаточно явном виде. В формулировке вопроса также эксплицитно указано – что (какую 

именно информацию) требуется найти. Вопросы на извлечение информации могут иметь разную степень 

определенности. Пример предельно определённого вопроса: определить по тексту или по таблице, в какое время 

или в каком месте нечто происходит. Ещё раз подчеркнём – текст или таблица содержат эту информацию в явном 

виде. Более трудными будут вопросы, ответ на которые содержится в тексте в синонимическом виде. Поиск такой 

информации требует навыков категоризации. Например, два понятия надо отнести к общей категории или, 

напротив, различить между двумя сходными понятиями, относящимися к разным категориям. Разные уровни 

читательской опытности могут быть измерены за счёт систематического варьирования элементов вопроса, которые 

определяют его сложность. 



∙Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста 

Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо связать друг с другом и 

истолковать. Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая не 

сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое 

сообщение, осмыслить подтекст. Истолковывая текст, читатель делает явными скрытые допущения или 

утверждения, как всего текста, так и любой его части. Толкование опирается на целый ряд умственных действий. К 

примеру, для ответа на вопрос учащимся приходится иногда делать выводы из сообщения текста, различать 

главные и второстепенные детали, кратко формулировать основные мысли или на основе сказанного в тексте 

делать умозаключения о предшествующем событии. 

Интеграция или связывание отдельных сообщений текста в единое целое свидетельствует о том, что читатель 

понимает, что соединяет элементы текста – от отдельных предложений или абзацев до частей составных 

(множественных) текстов. В каждом случае связать единицы информации означает определить их общую роль в 

тексте, к примеру, показать сходство или различие, обнаружить причинно-следственные связи и т.п. И связывание 

отдельных сообщений текста, и их истолкование необходимы для того, чтобы построить общее, целостное 

понимание текста. Учащиеся могут продемонстрировать начальное понимание целостности текста, назвав его 

главную тему или основное назначение. Определение главной идеи предполагает установление иерархии 

высказанных в тексте мыслей, показывает, может ли читатель отделить главное от второстепенного или узнать 

главную идею в определенном высказывании или заглавии текста. Примеры вопросов на связывание и 

истолкование текста: учащихся просят придумать название или сочинить вступление к тексту, объяснить порядок 

действий в простой инструкции, восстановить названия осей на графике или 

столбиков в таблице, дать характеристику герою повествования или объяснить назначение карты или рисунка. 

Некоторые вопросы фокусируют читателя на определенной части текста, другие обращены ко всему тексту. 

В процессе чтения между связыванием и истолкованием информации устанавливаются тесные двусторонние 

отношения. Связыванию единиц информации в значащее целое всегда предшествует акт толкования значения 

каждой из соединенных единиц. Объединение единиц текста в целое инициирует новый акт толкования этой более 

крупной единицы, которая в свою очередь ждет связи с другими единицами текста. Только на основе постоянного 

чередования связывания и истолкования содержащихся в тексте единиц информации читатель может построить 

более глубокое, полное и детализированное понимание прочитанного. Вопросы, выясняющие глубину понимания, 

требуют чаще всего логики – например, чтобы учесть способ организации информации в тексте, определить 

намерения автора, понять значение слова или эпизода, которые придают общему значению текста особые оттенки. 

 

∙Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста 

Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение текста с собственными 

убеждениями и опытом. Осмысление и оценка предполагают опору на знания, идеи и чувства, известные читателю 

до знакомства с текстом. Вопросы на осмысление требуют от читателя обращения к собственному опыту или 

знаниями для того, чтобы сравнивать, противопоставлять и предполагать. Вопросы на оценку предлагают читателю 

высказать суждение, основанное на его личных нормах и мерах. Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, 

читатель должен связать информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, например, 

согласиться или не согласиться с утверждением текста. Часто читателя просят высказать и обосновать свою 

собственную точку зрения на предмет, обсуждаемый в тексте. Чтобы это сделать, читателю нужно, во-первых, 

создать собственное толкование текста, во-вторых, соотнести его со своими убеждениями или знаниями, 

почерпнутыми из других текстов. Чтобы справиться с такой работой, читателю необходимо обладать как общими, 

так и специальными знаниями, а также способностью к абстрактному мышлению. 

Примеры вопросов на осмысление и оценку содержания текста: подтвердить какое-либо утверждение текста на 

основе собственного опыта или оценить утверждение текста с точки зрения собственных моральных или 

эстетических представлений; высказать свое мнение о качестве приведенных в тексте доказательств. Внетекстовая 

информация может содержаться в явном виде в формулировке вопроса, но нередко в вопросе не содержится 

дополнительная информация, но читатель сам, на основе собственного опыта, понимает необходимость 

привлечения дополнительных знаний. Чтобы осмыслить и оценить форму текста, читатель должен посмотреть на 

текст со стороны, оценить его объективно и высказаться по поводу формы текста в целом и уместности отдельных 

его элементов для реализации авторского замысла. Для того чтобы это сделать, необходимо иметь чувство стиля, 

жанра, структуры текста и коммуникативных ситуаций, в которых текст функционирует. При оценке того, 

насколько авторские высказывания убедительны, важно обращать внимание не только на главные характеристики 

текста, но и на детали. Например, важно чувствовать, как выбор эпитета может повлиять на интерпретацию. 

Примеры вопросов на осмысление и оценку формы текста: определить ценность текста для решения определенной 

задачи, высказать и обосновать суждение о том, достиг ли автор той или иной цели, использовав конкретный 

прием построения текста. В некоторых вопросах предлагается на основе анализа авторского стиля определить 

авторские задачи или, например, его отношение к герою повествования. 

Умение осмыслить и оценить текст особенно остро востребовано при чтении электронных сообщений, которые не 

проходят все инстанции рецензирования и редактирования, принятые в традиционных печатных изданиях. 

Критический анализ информации, разумеется, необходим и читателю печатных текстов, чтобы не стать легкой 

жертвой иных недобросовестных или чрезмерно предвзятых авторов. 

 

∙Читательские действия, связанные с использованием информации из текста 

Данная группа читательских действий предполагает умение читателя применять информацию, представленную в 

тексте для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. Кроме того, данная группа 

предполагает активную работу читателя по прогнозированию событий, дальнейшего развития процесса, 

последующих результатов эксперимента на основе информации текста. 



Каждая из групп, характеристика которых была дана выше, состоит из конкретных умений. В предлагаемой 

концепции используется следующая классификация. 

 

Читательские умения, соответствующие выделенным группам читательских действий: 

 

Находить и извлекать информацию 

Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.) 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

Находить и извлекать одну или несколько  единиц  информации, расположенных в одном фрагменте текста 

Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста 

Определять наличие/отсутствие информации 

Интегрировать и интерпретировать информацию 

Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) 

Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение текста) 

Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста 

Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, 

отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 

Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

Понимать концептуальную информацию  (авторскую позицию, коммуникативное намерение) 

Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно целей 

автора 

Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных автором приемов 

Понимать назначение структурной единицы текста 

Оценивать полноту, достоверность информации 

Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах 

Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 

Использовать информацию из текста 

Использовать информацию из текста для решения практической задачи (планирование поездки, выбор телефона и 

т.п.) без привлечения фоновых знаний 

Использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением фоновых знаний 

Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу 

Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе информации текста 

Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу явлений, который обсуждается в 

тексте (в том числе с переносом из одной предметной области в другую) 

Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом 

литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы.    

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

  



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 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 6 классе по 

программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Введение. 

• Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

• УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

• Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

• Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

• Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

• ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

• «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 



• Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

• Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

• ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

• Русские басни 

• Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

• Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

• ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

• Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

• Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

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

• Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

• «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

• «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

• «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

• «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

• «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

• «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

• «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

• Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

• Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

• «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

• «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

• Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

• Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

• «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в 

рассказе. 

• Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

• Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

• Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. 

• «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

• Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

• Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них —

 у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 



служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

• Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

• Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

• «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

• Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

• Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

• «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией 

Сказовая форма повествования. 

• Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

• Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

• еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

• Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

• Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы,..». 

• Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

представлений). 

• ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

• Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  героев. 

Тема служения людям. 

• Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

• Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

• «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

• Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

• Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

• Произведения о Великой Отечественной войне 

• К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

• Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний. 

• Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

• «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

• Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

• Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

• «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения. 

• Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

• Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 



• Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека. 

• Родная природа в русской поэзии XX века 

• А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

• Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

• Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

• Василий Макарович Шукшин.  Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

• ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

• Мифы народов мира 

• Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид » . 

• Геродот. «Легенда об Арионе». 

• Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

• Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях 

• Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

• ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

• Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

• Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.) 

• Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

• Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

• Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

• Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

• Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

• Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

• Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

•  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

• Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Тексты художественных произведений для заучивания наизусть 

       На протяжении всего учебного года должно быть выучено 10-12 стихотворений или отрывков из   

прозаических произведений.Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 
Русская литература 19 века. 
• И. А. Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» 
• А. С. Пушкин «И. И. Пущину» 
• «Узник» 
• «Туча» 
• «Зимнее утро» 
• «Зимняя дорога» (на выбор) 
• Фрагменты из романа «Дубровский» (по выбору) 
• Е. А. Баратынский «Чудный град порой сольётся…» 
• М.Ю. Лермонтов «Тучи» 
• «Листок» 



• «Утёс» 
• «Парус» (на выбор) 
• Н. А. Некрасов. «Железная дорога» (фрагменты на выбор) 
• Ф. И. Тютчев « С поляны коршун поднялся…» 
• А. А. Фет «Учись у них- у дуба, у берёзы…» 
• И. С. Тургенев «Бежин луг». Фрагменты описания природы (на выбор). 
Русская литература 20 века 
• Д. Самойлов «Сороковые» 
• К. Симонов « Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?» (по теме «Великая Отечественная 

война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся) 
• А. Блок « Летний вечер» 
• С. А. Есенин «Пороша» 
• А. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 
• Н. Рубцов «Звезда полей» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в 6 классе 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: 

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). 

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. 

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: 

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. 

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: 

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. 

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. 

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; 

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 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста 

научного, делового, публицистического; 

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); 

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); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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; 

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; 

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; 

планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе 

за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные результаты; 

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. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ п/п Раздел Кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во часов, выделенных на: Воспитательный потенциал 
контрольн

ые  

работы  

практическ

ие работы, 

экскурсии 

проектные 

работа 

1 Введение 1  
 

  

2 Устное народное 

творчество 

5 1 
 

 Воспитать интерес к познанию 

русской культуры и истории и  

познанию родного языка. 

  

3 Из русской литературы 

19 веков 

51 4  1 Сформировать понятие о 

нравственном облике, 

нравственных чувствах, 

нравственном поведении. 

4 Родная природа в лирике 

поэтов 19 века 

4 
 

  Воспитывать осознание 

ценности брака, семейных 

отношений 

5 Произведения русских 

писателей 20 века 

9 3  2 Прививать правильное понятие 

о нравственных ценностях, 

богатстве не-материального 

мира. 

6 Произведения о Великой 

Отечественной войне 

2    Эмоциональное воспитание,  

сформировать понятие о 

сострадании, гуманизме, 

гражданственности. 

Привить чувство гордости за 

защитников Отечества 

7 В.П.Астафьев  4    Научить  осознанно выполнять  

правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

среды.  

Воспитать бережное отношение 

к окружающему миру 

8 В.Г.Распутин 4 1   Воспитать активную жизненную 

позицию. 

 Воспитать уважительное 

отношение к старшему 



поколению 

9 Писатели улыбаются  3    Сформировать ироничное 

отношение к ошибкам, учить 

ставить цель по самоизменению 

10 Из литературы народов 

России  

2    Воспитывать уважение к 

государственности РФ, ее 

истории Воспитать  уважения к 

личности каждого человека 

любой национальности. 

11 Античные мифы и 

легенды. Гомеровский 

эпос 

4    Воспитать осознание ценности 

человеческой жизни, месте 

подвига в жизни человека. 

12 Произведения 

зарубежных писателей 

8 1 
 

2 Воспитать уважительное 

отношение к зарубежной  

культуре, традициям, языку  

13 Зарубежная 

фантастическая проза 

5 
 

 2 Воспитать уважительное 

отношение к зарубежной  

культуре, традициям, языку 

 Итого: 102 10 
 

7  



 
 

Поурочное планирование 

№ 

раздела 
Тема раздела / урока. Содержание Кол-во 

часов 

1 Художественное произведение. Содержание и форма.  1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч) 

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. Пословицы и поговорки удмуртского 

народа. 

1 

4 Контрольная работа по теме УНТ 1 

5-6 Древнерусская литература. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе».  

2 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51 ч) 

7 А.С.Пушкин. Годы обучения в лицее. 1 

8 А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 1 

9 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

10 Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение «Зимнее утро».  1 

11 Р.Р. Двусложные размеры стиха. 1 

12 А.С.Пушкин «Повести Белкина» 1 

13 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»  1 

14 Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». 1 

15 Контрольная работа по повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 1 

16 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

17 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

18 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 

19 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский 1 

20 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

21 Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

22 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 1 

23-24 Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 2 

25 Контрольная работа по повести А. С. Пушкина «Дубровский». 1 

26 Анализ к\р, работа над ошибками 1 

27 Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  «Тучи».  1 

28 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы» 

1 

29 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Листок», «На 

севере диком…» 

1 

30 Творческая работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова  1 

31 Анализ к\р. И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя.  1 



 
 

32 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И.С.Тургенева  «Бежин луг».  1 

33 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И.С.Тургенева  «Бежин луг». 1 

34 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  1 

35 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и живописные портреты русских 

крестьян» (по рассказам из цикла «Записки охотника»).   

1 

36 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя.  1 

37 Природа  в стихотворениях Ф.И. Тютчева «Неохотно и несмело...», «Листья».   1 

38 Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность  человека в 

стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...». 

1 

39 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

1 

40 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 1 

41 Р.Р. Сопоставление пейзажной лирики Ф.Тютчева и А.Фета. 1 

42 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда. 1 

43 Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога».  1 

44 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

45 Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 1 

46 Сочетание реалистических и фантастических картин  в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 

47 Р.Р. Трёхсложные размеры стиха. 1 

48 Контрольная работа по произведениям поэтов XIX века.  1 

49 Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя.  1 

50-51 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».  2 

52 Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 1 

53 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в сказе Н.С.Лескова 

«Левша» 

1 

54 Сказовая форма повествования.  1 

55 Контрольная работа по произведениям Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова.  1 

56 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.   1 

57 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая ситуация.  1 

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 ч.) 

58 Е.А. Баратынский. «Весна, весна!  

Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется...»..    

1 

59  Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…»  1 

60  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  1 

61 Творческая работа 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (9 ч.) 



 
 

62 А.И.Куприн «Чудесный доктор». 1 

63 Тема служения людям в рассказе А.И.Куприна «Чудесный доктор». 1 

64 Н.С.Гумилёв «Жираф» 1 

65 С.Есенин «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» Флор 

Васильев «Хватает Волге широты и сини». Прославление родного края. Образ малой и 

большой родины. 

1 

66 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые паруса»  1 

67 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса» 1 

68 Отношение автора к героям повести «Алые паруса»  1 

69 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.  1 

70 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок».  1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ч) 

71 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»  1 

72 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Писатели Удмуртии на фронтах ВОВ. Филипп Кедров. 

Стихотворение «Родина, верь!» 

1 

 В.П. АСТАФЬЕВ (4 ч)  

73,74 Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой».  

2 

75, 76 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. 2 

В. Г. РАСПУТИН (4 час) 

77 Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки французского»  1 

78 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика.  1 

79 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». Пётр Блинов. 

Отрывок из романа «Жить хочется». Судьба беспризорников после гражданской войны. 

1 

80 Контрольная работа по творчеству В.П.Астафьева и В.Г.Распутина.  1 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 

81 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина «Чудик» и «Критик».   1 

82  Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Герой-повествователь  в рассказе 

Ф.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

83 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф.Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

84 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему народу. 1 

85 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». 

Михаил Петров. Стихотворение «С горы Байгурезь». Ообостренное чувство родины, 

благодарности родной деревне, удмуртскому краю и его народу. 

1 

АНТИЧНЫЕ МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ. ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС (4 ч.) 

86 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 1 

87 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид».  1 

88 Геродот. «Легенда об Арионе». А. С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. 1 

89 

 

Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы.  1 



 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (8 ч.) 

90, 

91,92 

Вн.чтение М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных 

идеалов. 

3 

93 Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. 1 

94,95 Вн.чтение П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 2 

96,97 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка-притча. 2 

ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА (5 ч.) 

98 Дж.Родари «Сиренида».Жанр. 1 

99 Дж.Родари «Сиренида» 1 

100 Обобщение изученного в 6 классе.  2 

101 Обобщение изученного в 6 классе Задание для летнего чтения. 1 

102 Промежуточная аттестация 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература. 6 класс. Учебник в 2 частях - Коровина В.Я. и др. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://www.uchportal.ru/load/256-3 – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале «Слово» (Русский язык; литература; 

риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

   www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». 

Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ)  

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ –

 Проект 

«Методкабинет». Учителю русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по литературе 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических разработок 

для школы 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ – Сообщество учителей-словесников 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.feb-web.ru/  –  Фундаментальная  электронная  библиотека 

«Русская литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/library/ /– Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

https://magazines.gorky.media/– Журнальный зал – литературно- художественные и гуманитарные 

русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

https://www.uchportal.ru/load/256-3
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://www.a4format.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)
http://school.iot.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&/
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.feb-web.ru/
https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/library/
https://magazines.gorky.media/


 
 

http://lib.prosv.ru/–  «Школьная  библиотека»  –  проект  издательства 

«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте  

https://lit.1sept.ru/urok/– Электронная версия газеты «Литература». Сайт 

для учителей «Я иду на урок литературы» 

http://www.gramma.ru/LIT/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

компьютер, мультимедийный проектор, банк презентаций для уроков литературы в 6 классе. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

тексты художественных произведений 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ. 

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки: «Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1. «Крестьянские дети» (Н. А. Некрасов) 2. «Няне» (А. С. Пушкин) 3. «Бородино» (М. Ю. 
Лермонтов) 4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: «И живёт до сих пор Герасим 
бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-
прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 

1. экспозиция 2. кульминация 3. эпилог 4. завязка 

А. 3 Жилин – герой произведения 

1. 1. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (А.С.Пушкин) 

2. «Заколдованное место» (Н.В.Гоголь) 

3. «Муму» (И.С.Тургенев) 

4. «Кавказский пленник» (Л. Н. Толстой) 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войны 

3. Гражданской войны 

4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

«Неохотно и несмело солнце смотрит на поля, 

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет 

http://lib.prosv.ru/
https://lit.1sept.ru/urok/
http://www.gramma.ru/LIT/


 
 

2. Метафора 

3.Олицетворение 

4.Сравнение 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него 
было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили 
деревню и семь сыновей убили». 

1) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

2) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 4) В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» А. 7 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При 
мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают 
несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого 
судна» 1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 2) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 3) Н.А. Некрасов 
«На Волге» 4)Саша Чёрный «ИгорьРобинзон» Часть В. Запишите на строке под вопросом 
ответ В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: Тучки небесные, вечные 
странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С 
милого севера в сторону южную. 

Ответ __________________________________________________ _____________ 

В. 2 Выпишите сравнение из отрывка: 

«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». 

Ответ __________________________________________________ _____________ 

В. 3 Допишите фамилии писателей Александр Сергеевич ______________________. 

Николай Васильевич _______________________. 

Иван Андреевич ___________________________. 

Василий Андреевич ________________________. 

Андрей Платонович ________________________. 

Михаил Юрьевич __________________________. 

Часть С. Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник».  

Вариант I 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ. 

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки: «Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1. «Крестьянские дети» (Н. А. Некрасов) 2. «Няне» (А. С. Пушкин) 3. «Бородино» (М. Ю. 
Лермонтов) 4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: 

«И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и 
работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 

1. экспозиция 2. кульминация 3. эпилог 4. завязка 

А. 3 Жилин – герой произведения 



 
 

1. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (А.С.Пушкин) 2. «Заколдованное место» 
(Н.В.Гоголь) 3. «Муму» (И.С.Тургенев) 4. «Кавказский пленник» (Л. Н. Толстой) 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 1. Отечественной войны 
1812 года (войны с Наполеоном) 2. Великой Отечественной войны 3. Гражданской войны 
4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

«Неохотно и несмело солнце смотрит на поля, 

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет 2. Метафора 3.Олицетворение 4.Сравнение 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. «Это большой человек! Он 
первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь 
сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей 
убили». 

1. Саша Чёрный «Кавказский пленник» 2. Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 3. Л.Н. Толстой 
«Кавказский пленник» 4. В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

А. 7 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своём 
одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил 
продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

1.В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 2. Д. Дефо «Робинзон Крузо» 3. Н.А. Некрасов «На 
Волге» 4.Саша Чёрный «ИгорьРобинзон» 

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера 
в сторону южную. 

Ответ: вечные, лазурною, жемчужною, милого 

В. 2 Выпишите сравнение из отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине 
сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». 

Ответ: как ризой 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич Пушкин. Николай Васильевич Гоголь. Иван Андреевич Крылов. Василий 
Андреевич Жуковский. Андрей Платонович Платонов. Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Часть С. Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник».  

 
 

 
КР. Контрольная работа по теме «Басня». 

Тест 

 Вариант 1. 

1. Басня – это: 

1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь, 

2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может 

быть в стихотворной форме), 



 
 

3) произведение устного народного творчества, повествование, 

основанное на вымысле, 

4) краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 
 

2. И.И. Дмитриев написал басню: 

1) «Муха», 

2) «Свинья под Дубом», 
3) «Осёл и Соловей», 
4) «Листы и Корни». 
 

3. Найдите мораль басни «Ларчик»: 

1) «А ларчик просто открывался», 

2) «Избави бог и нас от этаких судей», 

3) «От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

,,Мы сбили! Мы решили!,,» , 

4) «Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться». 
 

4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 

1) без корней дерево погибнет, 

2) Листы справедливо считают, что они «краса долины всей», 

3) Корни не умеют ценить красоту, 

4) процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества. 
 

5. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

А та, поднявши нос, 

В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!» ___________________________ 
 

6. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты? ____________________ 
 

7. В чём заключается мораль басни «Осёл и Соловей»? ________________ 

_________________________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

 
 

Контрольная работа по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». 



 
 

Вариант I 

Задание 1. Дать определение понятиям: 

1. Повесть 

2. Сюжет 

3. Пейзаж 

Задание 2. Ответить на вопрос: 

Кто такой Иван Петрович Белкин и для чего А.С. Пушкин ведёт повествование о его имени? 

Задание 3. Узнать героя по портрету: 

1. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. 
Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные 
проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон… 

1. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в 
свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, 
которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные 
упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя 
суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем 
околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими 
семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал 
сюртук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме 
«Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. 

Задание 4. Уточнить содержание: 

1. При каких обстоятельствах помирились Муромский и Берестов? 

2. Как произошло знакомство Лизы и Алексея? 

Задание 5. Поразмышлять над художественными особенностями повести: 

1. Прочитайте отрывок: 

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы 
ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек 
наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, 
она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского 
владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно 
билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, 
составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее 
приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой 
мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию определить, о чем думает 
семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? 

1. Какую роль в тексте играет описание природы (пейзаж)? 

Вариант II 

Задание 1. Дать определение понятиям: 

1. Повесть 

2. Сюжет 

3. Эпиграф 

Задание 2. Ответить на вопрос: 

Кто такой Иван Петрович Белкин и для чего А.С. Пушкин ведёт повествование о его имени? 

Задание 3. Узнать героя по портрету: 



 
 

1. [Он] был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана 
никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на 
коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как 
он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что 
из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а 
иные и заглядывались… 

1. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего 
и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал 
проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил 
почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери 
его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе: но на 
чужой манер хлеб русский не родится, и несмотря на значительное уменьшение 
расходов, доходы … не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые 
долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей 
губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то 
время чрезвычайно сложным и смелым. 

Задание 4. Уточнить содержание: 

1. Алексей удивлялся способностям Акулины? Каким? В чем преуспела его ученица? 

2. В каком виде предстала Лиза пред Берестовыми, когда они приехали к Муромским на 
обед? 

Задание 5. Поразмышлять над художественными особенностями повести: 

1. Прочитайте эпиграф к повести: 

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.  (Богданович) 

1. Прокомментируйте его. 

 

Тест по роману АС. Пушкина «Дубровский».  

1.Как звали Троекурова? 

   а) Антон Пафнутьич; 

   б) Кирила Петрович; 

   в) Андрей Гаврилович. 

2.Троекуров в романе: 

   а) высокообразованный дворянин; 

   б) человек необразованный и грубый; 

   в) получил блестящее образование в Петербурге. 

3.Троекуров: 

   а) имел много крепостных; 

   б) был бедный, жил со слугой и няней; 

   в) отпустил всех крепостных на волю. 

4. Поместье Троекурова называлось: 

   а) Кистенёвка; 

   б) Покровское; 

   в) Арбатово. 

5. Как звали старого Дубровского, отца Владимира? 



 
 

   а) Антон Пафнутьич; 

   б) Кирилла Петрович; 

   в) Андрей Гаврилович. 

6. Старый Дубровский в романе: 

   а) был очень богат; 

   б) владел 70 крестьянами; 

   в) служил в армии и получал там жалованье. 

7. Поместье Дубровских называлось: 

   а) Кистенёвка; 

   б) Покровское; 

   в) Арбатово. 

8. Троекуров по чину и званию: 

   а) был выше старого Дубровского; 

   б) равный с ним; 

   в) был ниже старого Дубровского. 

9. Причина ссоры между героями: 

   а) наглая шутка псаря Парамошки и реакция Троекурова ; 

   б) право владения Кистенёвкой; 

   в) зависть Дубровского. 

10. Владимир Дубровский: 

   а) жил с отцом; 

   б) воспитывался в кадетском корпусе в Петербурге; 

   в) скрывался за границей. 

11. Владимир приехал домой по вызову няни и: 
а) застал отца живым и здоровым; 

   б) нашёл отца больным и впавшим в детство; 

   в) не застал отца в живых. 

12. Владимир Дубровский: 

   а) любил Троекурова как родного отца; 

   б) боялся Троекурова; 

   в) ненавидел Троекурова и хотел отомстить за смерть отца. 

13. Кистенёвку сожгли: 

   а) случайно; 

   б) крепостные Дубровских по собственной инициативе; 

   в) крестьяне по сговору с Владимиром. 

14. Архип-кузнец: 

   а) жестокий злодей; 



 
 

   б) добрый и миролюбивый; 

   в) справедливый. 

15. Дефорж, появившийся в доме Троекурова,- это: 

   а) Владимир Дубровский; 

   б) настоящий француз-учитель; 

   в) переодетый крепостной Дубровского. 

16. Самый первый, кто узнаёт правду об учителе : 

   а) Антон Пафнутьич Спицын; 

   б) Троекуров; 

   в) Маша Троекурова. 

17.Антон Пафнутьич оказался в одной комнате с Дефоржем, потому что: 

   а) Дефорж затащил его к себе силой; 

   б) Антон Пафнутьич сам захотел с ним ночевать; 

   в) Троекуров приказал Антону Пафнутьичу не спускать глаз с учителя. 

18. Саша в романе – это: 

   а) крепостной Дубровского; 

   б) брат Маши Троекуровой; 

   в) младший брат Дубровского. 

19. Владимир Дубровский: 

   а) ровесник Маши; 

   б) намного старше её; 

   в) старше Маши на 5 лет. 

20. Маша Троекурова пошла на свидание: 

   а) потому что сразу влюбилась в Дефоржа; 

   б) потому что знала, что это Дубровский; 

   в) из любопытства. 

21. Маша не согласилась уйти с Дубровским, потому что: 

   а) очень любила князя Верейского; 

   б) считала брак, освященный венчанием, нерасторжимым; 

   в) считала, что Дубровский не любит её, и боялась его. 

22. Дубровский в конце романа: 

   а) возвращается к своим разбойникам; 

   б) погибает от выстрела князя Верейского; 

   в) навсегда оставляет шайку разбойников и уезжает за границу. 

Контрольная работа по произведениям поэтов 19 века. 

1. Автор произведения «Три пальмы» (М.Ю. Лермонтов) 

2. Какое жанровое обозначение дал автор этому произведению? (Восточное сказание) 



 
 

3. Какие строки стихотворения подтверждают это? 

(«В песчаных степях аравийской земли...») 

1. Как вели себя арабы на привале? («По корням упругим топор застучал… …И 
медленно жгли до утра их огнем») 

2. В каком году написано стихотворение «Листок»? (1841) 

3. Что противопоставлено одинокому листку? (Чинара молодая) 

4. Почему Чинара не одинока? ( С ней шепчется ветер, качаются райские птички) 

5. Какие эпитеты, олицетворения помогают сделать стихотворение таким грустным? ( от 
ветки родимой, странник прижался, я бедный листочек дубовый…) 

6. Автор стихотворения «Утёс»?( М.Ю. Лермонтов) 

7. Главная мысль стихотворения «Утёс»?(Одиночество) 

8. Какие образы- символы есть в этом стихотворении и что они символизируют? (Золотая 
тучка и утес-великан символизируют человеческие отношения, их чистоту и 
непорочность). 

9. Кто автор стихотворения «Неохотно и несмело»? (Ф.И. Тютчев) 

10. Какое средство выразительности использует автор в выражениях: «Солнце смотрит на 
поля», «принахмурилась земля»? (олицетворение) 

11. В стихотворении «С поляны коршун поднялся» Ф.И. Тютчев какое определение дает 
человеку? (Я царь земли) 

12. О чем стихотворение Тютчева «Листья»? (О всеобщем Законе природы) 

13. К кому обращаются с просьбой листья в последних строках стихотворения? ( К буйным 
ветрам) 

14. К какой жизненной цели стремился А.А.Фет? (материальной независимости) 

15. Назовите произведение Фета по строчкам «Ветер. Кругом все гудит и колышется. 
Листья кружатся у ног»? (Ель рукавом…») 

16. Какое состояние героя передает автор в стихотворении «Ель рукавом мне тропинку 
завесила»: грусть, тревога, радость? (радость от тонко взывающего рога ) 

17. Запишите название стихотворения по строчкам «…И в воздухе за песнью соловьиной 
разносится тревога и любовь» (Еще майская ночь») 

18. Почему автор называет свою песню «невольной»? (Поэтический порыв, вдохновение) 

19. Отчего грустное настроение поэта, созерцавшего ночь? (Невольная песня последней 
может быть) 

20. Какое стихотворение у А.А. Фета одно из самых глубоких и значительных? («Учись у 
них- у дуба, у берёзы») 

21. С чем сравнивает жизнь природы в этом стихотворении? (с тяжелой и жестокой 
жизнью человека) 

22. Что вечно на земле для человека из стихотворения А.А.Фета «Учись у них- у дуба, у 
берёзы»? (боль, страдания, скорбь и потери) 

23. Какой поэт, желая получить университетское образование, пошел против воли отца и 
жил впроголодь? (Н.А.Некрасов) 

24. Кто герои Некрасова (труженики, любящие жизнь, людей, родную природу) 

25. Назовите произведение :«Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно…» 
(«Железная дорога») 



 
 

26. Выпишите эпитеты, используемые для описания прекрасной осенней природы в ст-ии 
«Железная дорога» (славная осень, морозные ночи, тихие дни) 

27. Какое средство выразительности использует автор, противопоставляя начало 
стихотворения и его содержание? (антитеза) 

Контрольная работа по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

Вариант I 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

Когда император Александр Пaвлoвич окончил Венский совет, то он захотел по Европе 
проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде 
через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и 
все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской 
казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя 
домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень 
интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое 
не хуже есть,- и чем-нибудь отведет. 

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его 
чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, 
особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим 
мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал 
за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие 
свои цейгаузы", оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех 
вещах преимущество и тем славиться,- Платов сказал себе: 

- Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею 
говорить, а своих людей не выдам. И только он сказал себе такое слово, как государь ему 
говорит: 

- Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,- говорит,- такие 
природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, 
русские, со своим значением никуда не годимся. 

ЧАСТЬ 1. 

1. Какой приём использует Лесков при изображении Александра I и Платова? 

2. Выпишите из данного отрывка фразы, которые характеризуют императора и Платова. 

3. Кому из героев принадлежит следующая мысль: «...наши на что взглянут - все могут 
сделать, но только им полезного ученья нет»? 

4. Почему так много в тексте произведения необычных, искажённых слов? Рассказчик 
переиначивает иностранные слова на «свой лад», например, двухместную коляску он 
переделывает в «двухсестную» - двоим сесть можно. Дайте подобное толкование следующим 
словам, которые использует рассказчик: «Мы на буреметр смотрели…» «Перед каждым на 
виду висит долбица умножения» «мелкоскоп» 

5. Сколько денег дал государь англичанам за стальную блоху и как был вознаграждён во 
дворце у государя левша за своё искусство? 

ЧАСТЬ 2. 

Ответ на задание необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

1. Англичане долго уговаривали Левшу остаться в Англии. Почему Левша не согласился? 
Приведите примеры его доводов. 

 

Вариант II 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 



 
 

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе - за руки. "Камрад,- говорят,- 
камрад - хороший мастер,- разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем 
за твое благополучие". 

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: 
думает,- может быть, отравить с досады хотите. 

- Нет,- говорит,- это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,- сами вперед кушайте. 

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой 
перекрестился и за всех их здоровье выпил. Они заметили, что он левой рукою крестится, и 
спрашивают у курьера: 

- Что он - лютеранец или протестантист? 

Курьер отвечает: 

- Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры. 

- А зачем же он левой рукой крестится? 

Курьер сказал: 

- Он - левша и все левой рукой делает. 

Англичане еще больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера, и так 
целые три дня обходилися, а потом говорят: "Теперь довольно". По симфону воды с 
ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился 
и до каких пор арифметику знает? 

ЧАСТЬ 1. 

1. Выпишите из данного отрывка поговорку. 

2. Кто сказал о Левше: «хоть шуба овечкина, да душа человечкина»? 

3. Прочитайте цитаты и скажите, о каком государе идет речь. Как эти цитаты характеризуют 
названного императора? «Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда 
имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми»; «Государь взглянул на пистолю и 
наглядеться не может»; «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас 
сделать ничего не могут» 

4. Почему англичане стараются напоить левшу? 

5. Какой секрет вёз из Англии левша? 

ЧАСТЬ 2. 

Ответ на задания необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

С1. Почему предсмертные слова левши не передали государю? Почему у английского 
«полшкипера» и левши такая разная судьба? 

 
 

Контрольная работа по произведениям В.Г.Распутина, В.П.Астафьева. 

1. 1. Годы жизни Астафьева: 
а) 1935 – 2003 
б) 1924 – 2001 
в) 1922 – 1998 

2. 2. Населённый пункт Красноярского края, в котором родился писатель: 
а) Овсянка + 
б) Николенское 
в) Гайдук 



 
 

3. 3. Причина, по которой писатель провел детство у бабушки с дедушкой: 
а) родители Астафьева развелись и у них были новые семьи 
б) он был круглым сиротой 
в) мать Астафьева умерла, а отец находился в тюрьме 

4. 4. Причина, по которой писатель попал в детский дом: 
а) когда отец Виктора заболел, новая семья отвернулась от мальчика + 
б) отец отказался от сына 
в) Астафьев оказался в детском доме после смерти бабушки и дедушки 

5. 5. Год, в котором писатель добровольно ушел на фронт: 
а) 1943 
б) 1941 
в) 1942 

6. Рассказы автора можно отнести к такому роду произведений: 
а) фантастические 
б) автобиографические + 
в) приключенческие 

7. Годы жизни В.Г. Распутина. 

а/ 1961 - 1985 

б/ 1937 - 2015 

в/ 1941 - 1985 

1. Где родился В.Г.Распутин? 

а/ В Москве 

б/ В Петербурге 

в/ в Сибири 

1. Кто автор рассказа «Уроки французского»? 

2. Во сколько лет началась самостоятельная жизнь героя? 

3. Как называлась игра на деньги? 

4. Почему герою рассказа необходимо было пить молоко? 

5. Редкий предмет, который был у Лидии Михайловны дома. 

6. Что было в посылке, которая была оставлена в школе для героя рассказа? 

7. Почему Лидия Михайловна решилась на игру со своим учеником? Как вы 
расцениваете этот поступок? 

8. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»? 

9. За что бабушка обещала купить герою рассказа пряник? 

10. Из-за чего произошла ссора между левонтьевскими ребятишками в лесу? 

11. Что принес герой-рассказчик Саньке, чтобы он не выдал тайну о мошенничестве? 

12. Где происходит действие рассказа? 

13. Санька утверждал, что видел в пещере. Кого? 

14. Куда поехала бабушка продавать землянику? 

15. Название какой реки упоминается в рассказе? 

Контрольная работа по стихотворениям о природе поэтов 20 века 

Вариант 1 



 
 

 
 

1.Назовите автора стихотворных строк: 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

А) А. Блок 

Б) С. Есенин 

В) А. Ахматова 

Г) Н. Рубцов 

2.Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха: 

А) Двусложные размеры 

Б) Трехсложные размеры 

 
 

3. Двухсложный размер стиха с ударением на втором слоге: 

А) ямб Б) дактиль В) хорей Г) амфибрахий 

4. Трехсложный  размер стиха с ударением на втором слоге: 

А) ямб Б) дактиль В) анапест Г) амфибрахий 

5.  Эпитет – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

6.  Метафора – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7. Определите тему и основную мысль стихотворения А.А.Ахматовой «Перед весной 
бывают дни такие…». 

8. Определите размер стихотворения А.А.Ахматовой «Перед весной бывают дни 
такие…». 

Перед весной бывают дни такие: 
Под плотным снегом отдыхает луг... 

 
9. Какой художественный прием использует автор: 

А) Шумят деревья весело-сухие, 



 
 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 

Б) Отдыхает луг. Дивится тело. 

В) И тёплый… 

И лёгкости… 

И дома… 

Г) «Шумят деревья весело – сухие» 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря использованным им художественным 
приёмам? 

Ответы: 

Вариант 1 

1. А 

2. А) ямб, хорей Б) дактиль, амфибрахий, анапест 

3. В 

4. Б 

5. А 

6. Г   

7. Определите тему и основную мысль стихотворения Н.М.Рубцова «Звезда полей» 
(Письменный развёрнутый ответ: любовь к родной природе и родине; Рубцов размышляет о 
привязанности к родному краю) 

8. 5-стопный ямб 

9. А) эпитеты Б) олицетворение В) метафора Г) анафора 

10. Какие чувства передаёт автор благодаря использованным им художественным 
приёмам? (взволнованность и любовь к родной земле) 

Вариант 2 

1. Б 

2. А) ямб, хорей Б) дактиль, амфибрахий, анапест 

3. А 

4. Г 

5. Б 

6.  А 

7. Определите тему и основную мысль стихотворения А.А.Ахматовой «Перед весной бывают 
дни такие…» (Письменный развёрнутый ответ: приближение, предчувствие весны; главным 
становится не только передача мыслей и чувств человека при виде картин природы, а 
наполнение этих картин философскими размышлениями о вечном обновлении природы и 
единении человека с природой, которая дает ему ощутить свою прочную связь с космосом, с 
мирозданьем) 

8. 5-стопный ямб 

9. Какой художественный прием использует автор: 

А) эпитеты Б) олицетворение В) анафора Г) аллитерация 
10. Какие чувства передаёт автор благодаря использованным им художественным 
приёмам? (волнение, которое вызвано не определенными в стихотворении чувствами, 



 
 

каждый видит за этими строчками что-то свое, они вызывают ассоциации – напоминают о 
былых переживаниях человека.) 

 
Контрольная работа по литературе за курс 6 класса (№9) 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 

2. Художественная литература 

3. Жанр  литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

2. Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3. выражение насмешки. 

3. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1. дактиль 

2. ямб 

3. анапест 

4. Произведение  А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла. 

5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

1. встреча одноклассников 

2. неравноправие людей 

3. приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы» 

7. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

1.      выковывал подковы для блохи 

2.      гравировал имя мастера 

3.       выковывал гвоздики 

8. Лиза Муромская – героиня произведения А.С.Пушкина  



 
 

1. «Выстрел»  

2. «Барышня – крестьянка» 

3. «Дубровский»  

4. «Метель»  

9. Укажите жанр произведения И.Крылова «Листы и корни» 

1. поэма 

2. басня 

3. баллада 

10. Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»? 

1. 2 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

11. Кто автор «Илиады»: 

1.      Гомер 

2.       Софокл 

3.        Еврипид 

4.       Аристофан 

12. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Н.А. Некрасов 

2. А.А. Фет 

3. Ф.И. Тютчев 

4. А.С. Пушкин 

13. Кто автор рассказа «Неизвестный цветок»: 

1. М.М. Искандер 

2. А.П. Платонов 

3. В.Г. Распутин 

4. В.П. Астафьев 

14. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2. В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3. А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4. Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

15. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2. Грэй                                б) «Левша» 

3. Платов в) «Алые паруса» 



 
 

4.  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

16.  Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 
приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1.        «Уроки французского» 

2.        «Кладовая солнца» 

3.       «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4.        «Критики» 

17. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 
существенные черты. 

18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 
старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось 
его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники 
трепетали при его имени...» 

19. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев) 

20. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

 

Часть 2 

Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом 
учебном году. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1 

1. Назовите основные роды литературы: 

1. эпос, повесть, драма 



 
 

2. эпос, лирика, драма 

3. роман, поэма, комедия 

4. эпос, лирика, трагедия 

2. Поговорка - это 

1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

2. вид художественного произведения 

3. сказания, передающие представления древних народов о мире. 

3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1. хорей     

2.  амфибрахий   

             3. Ямб 

4. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

          1. сказка                  3. сказ 

          2. притча              4. рассказ. 

5. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова: 

            1. любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

            3. тяжелый труд крепостных 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал 
нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1.   «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2.   «Маленький принц» 

3.   «Уроки французского» 

4.  «Критики» 

7.  Кто автор «Одиссея»: 

1.    Еврипид 

2.    Софокл 

3.    Гомер 

4.    Аристофан 

8. Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»: 

1. Лидия Валентиновна 

2. Анастасия Прокопьевна 

3. Анастасия Ивановна 

4. Лидия Михайловна. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П. Чехов                           а. «Дубровский» 

2. А.С. Пушкин                       б. «Толстый и тонкий» 



 
 

3. А.П. Платонов                     в. «Корова» 

4. М.М. Зощенко                    г. «Встреча » 

10. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Платов                            а) «Левша»         

2. Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 

3. Санька                           в) «Дубровский»                                                                                 4. 
Троекуров                      г) «Алые паруса» 

11. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

1. выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что 
между обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

12. Почему герой из произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» стал играть в «чику»: 

1. Нужны были деньги на учебу 

2. Нужны были деньги на еду 

3. Нужно было отдать денежный долг 

4. Хотел помочь матери в деревне. 

13. Главного героя произведения А.С. Пушкина «Дубровский» зовут: 

1. Шабашкин 

2. Владимир Андреевич Дубровский 

3. Архип 

4. Князь Верейский. 

14. Укажите автора произведения «Бежин луг» 

1. И.С.Тургенев 

2. Н.А. Некрасов 

3. Л.Н. Толстой 

15.  В произведении В.Г. Распутина «Уроки французского» говорится: 

1.   о дополнительных занятий по французскому языку; 
2. об уроках нравственности и доброты; 

3.   о любимых уроках французского языка. 

16.  Басню «Осел и соловей» написал 

1.    И.Дмитриев 

2.  И.Крылов 

3.   А.Пушкин 

17. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

А) Ф.И. Тютчев 1) «Листья», «Неохотно и несмело» 

Б) А. А. Фет 2) «Вечер» , «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Учись у них-у дуба, у 
берёзы», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта». 

1. А-1, Б-2 



 
 

2. А-2, Б-1 

18. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки 
по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах 
духов от неё, который я принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 
ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели 
должен был ожидать». 

19. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова) 

20. Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

Часть 2 

Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом 
учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


