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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основании: 

- основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Междуреченской СОШ»; 

с учетом: 

- Примерной программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5—9 классы: пособие для учителей общеобра-

зоват. учреждений — 3-е изд., перераб. — М: Просвещение, 2016»; 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования (При-

каз Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. № 993 ―Об утверждении феде-

ральной образовательной программы основного общего образования‖) 

- с возможностями линии УМК: 

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

Важнейшим принципом построения программы является принцип 

преемственности ступеней образовательного пространства. Программа по литературе для 

5 – 9 классов является логическим продолжением и развитием программы по литератур-

ному чтению для 1 – 4 классов. Литературное чтение как учебный предмет в начальной 

школе предшествует курсу литературы в основной школе, который, в свою очередь, про-

должается в старшей школе, где изучение литературы построено на историко– литератур-

ной основе. Таким образом, обеспечивается непрерывное литературное образование уча-

щихся 1 – 11 классов.  

Основная идея программы заключается в том, что она ориентирована на ФГОС 

ООО, положения которого обеспечивают глубокое усвоение курса литературы 5 – 9 клас-

сов. 

1.1 Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-

ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства сло-

ва, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-

жественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.);  



• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой ли-

тературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о ху-

дожественном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художествен-

ным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического 

и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отно-

шения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способно-

сти понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных цен-

ностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо-

вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обу-

чения создаются условия для осознания учащимися непрерывности процесса литератур-

ного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

1.2 Общая характеристика учебного предмета, курса 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основ-

ных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и ком-

муникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует по-

ниманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-

ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает это искусство.  

Основная школа (5 – 9 классы) охватывает три возрастные группы, образователь-



ный и психофизиологический уровни развития которых определяет основные виды учеб-

ной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уде-

лять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению 

по ролям, инсценированною, различного рода пересказам (подробному, сжатому, с измене-

нием лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения ит.д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализи-

ровать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строят-

ся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического проблемно- тема-

тического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко- литературной 

основе (древнерусская литература – литература XVIII века - литература первой половины 

XIX в), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понима-

ния содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 

более определенную филологическую направленность получает проектная деятельность 

учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зару-

бежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострада-

ние, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т.д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе 

– особенности труда писателя и его позиция, изображение человека как важная проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIIIв. 

4. Русская литература XIXв. 

5. Русская литература XXв. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художествен-

ной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и худо-

жественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

классе и разделе программы. 

Кроме того, курс литературы тесно связан с такими предметами как история, музы-

ка, изобразительное искусство, обществознание, география и русский язык. 

1.3 Место предмета в учебном плане 

Данная программа представляет собой базовый уровень, рассчитанный на изучение 

русского языка в основной школе 5 лет. Согласно образовательной программе школы 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, количество часов 

предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 476 часов. В том числе: в 5 классе — 

102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.  

1.4. Отличительные особенности РПУП по сравнению с примерной програм-



мой 

Авторская программа «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией В.Я. Коровиной. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений — 3-е изд., перераб. — М: Просвещение, 2016» предусматривает обязатель-

ное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 часов (из 

расчѐта 35 учебных недель), в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 

70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 
Общеобразовательное учреждение  работает по федеральному базисному учебному 

плану для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полно-

го) общего образования. На изучение учебного предмета «Литература» предусмотрено 476 

часов, в том числе: в V классе – 102 часов (3 часа в неделю), в VI классе – 102 часа (3 часа 

в неделю), в VII – 102 часа (2 часа в неделю), в VIII классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

IХ классе – 102 часа (2 часа в неделю). 

Авторская программа включает базовые знания, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в ра-

бочую программу. Учитель сам распределяет время на программные темы того или иного 

класса. Преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сход-

ные и сложные темы обобщенно; по-своему использовать материал повторения пройден-

ного.    

С учетом рекомендаций, составлены таблицы изменений, внесѐнных в рабочую 

программу: 

5 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное творчество 10 10 

3. Древнерусская литература 2 2 

4. Литература 18 века 2 2 

5. Литература 19 века 42 40 

6. Литература 20 века 29 29 

7. Зарубежная литература 15 14 

8. Уроки контроля 4 4 

 

6 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное творчество 4 3 

3. Древнерусская литература 1 1 

4. Литература 18 века 1 1 

5. Литература 19 века 50 50 

6. Литература 20 века 26 26 

7. Литература народов России 2 2 

8. Зарубежная литература 17 17 

9. Уроки контроля 3 1 

 

7 класс 

№ Раздел Количество часов 



авторская 

программа 

рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное творчество 6 5 

3. Древнерусская литература 2 2 

4. Литература 18 века 2 3 

5. Литература 19 века 27 47 

6. Литература 20 века 24 36 

8. Зарубежная литература 6 7 

9. Итоги года 1 1 

 

 

8 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1 

2. Устное народное творчество 2 2 

3. Древнерусская литература 2 2 

4. Литература 18 века 3 4 

5. Литература 19 века 36 32 

6. Литература 20 века 21 20 

7. Зарубежная литература 4 6 

8. Итоги года 1 1 

 

9 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая про-

грамма 

1. Введение 1 1 

2. Древнерусская литература 3 4 

3. Литература 18 века 10 9 

4. Литература 19 века 56 67 

5. Литература 20 века 30 20 

6. Зарубежная литература 4 8 

7. Итоги года 1 1 

 

Данная корректировка планирования  учитывает особенности усвоения учащимися 

в 5-9 классах материала по предмету «Литература» и позволяет  решить задачи усвоения 

материала наиболее успешно. 

Часы пропорционально  распределены  на основные темы в течение учебного 

года, на уроки развития речи,  что позволит формированию прочных навыков, объ-

яснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершен-

ствование умений и навыков практическим путѐм. 

 

2. Планируемые образовательные результаты 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ ос-

нове и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфесси-

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

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию 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 многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, куль-

туры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произве-

дений 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 от-

ражѐнным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

родному 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 своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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 дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 



 осознание важности художественной литературы и культуры как средства комму-

никации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных 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, со-

блюдение 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 вы-

страивая 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 иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том чис-

ле на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной професси-

ональной 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 жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения;  

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими эко-

логические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, 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 челове-

ка с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитан-

ные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специ-

фики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-

ющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформирован-

ные 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 неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих;  

 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, плани-

ровать своѐ развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений це-

лей 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 нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учеб-

ные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, эта-

пов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера-

турные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения 

и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 



 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом 

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 подходя-

щий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литера-

турной и другой информации или данных из источников с учѐтом 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 дру-

гой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 



 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литера-

турных 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 обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и осо-

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

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосно-

вывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планиро-

вать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной дея-

тельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участни-

ков взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в груп-

повых 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, сформулиро-

ванным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и осо-

бенностей 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 до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 



 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литера-

турном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 

изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоот-

ношениями литературных героев; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и дру-

гих, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отли-

чается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведе-

ния, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться ис-

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литера-

тура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 



жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); те-

ма, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая ха-

рактеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литератур-

ного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учи-

теля формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргумен-

ты для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и под-

ростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учи-

теля и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

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

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиоте-

ками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

6 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать худо-

жественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые ав-

тором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнитель-

ные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведе-

ния, 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, по-



слание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сю-

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллего-

рия; 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 учѐтом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино); 

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

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

том литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

ванную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные про-

изведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

комендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для де-

тей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

ной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и дру-

гими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

7 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художе-

ственной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-

читанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 



 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литера-

турного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литера-

тура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание лите-

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

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

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, ли-

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

пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, срав-

нение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хо-

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, особен-

ности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

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

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

том литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

ственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные про-

изведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литера-

турную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-

ственные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 



10) планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда-

циям учителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных за-

дач, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

8 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в вос-

питании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Фе-

дерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений ху-

дожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ по-

нимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблемати-

ки произведений (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произве-

дений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведе-

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

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

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика ге-

роя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, алле-

гория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произве-

дения к историческому времени, определѐнному литературному направлению); 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произ-

ведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные яв-

ления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, ху-

дожественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-

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

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

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

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно форму-

лировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

ственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргумен-

тированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные про-

изведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать мате-

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

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоя-

тельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочи-

танные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмо-

циональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая пра-

вила информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литерату-

ры, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и еѐ героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выяв-

лять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произве-

дений художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 



литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с 

учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нѐм реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, харак-

тер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблема-

тики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского язы-

ка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произве-

дений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; лите-

ратурные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (геро-

ический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии разви-

тия действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; ав-

торское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествова-

тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персо-

наж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое вос-

клицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

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

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

ческой эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочи-

танного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтек-

стовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите-

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды тек-

ста, особенности языка; 



 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-

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

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

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

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пере-

сказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

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

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные про-

изведения; представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный во-

прос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать ма-

териал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схе-

мы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой рабо-

ты на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самосто-

ятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической рус-

ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыс-

лового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и ху-

дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литератур-

ный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, со-

блюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

5 КЛАСС 

Мифология. 
Мифы народов России и мира. 



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

народов мира (не менее трѐх). 

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

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и 

Соловей», «Ворона и Лисица». 

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

«Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

близ Диканьки».  

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

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

и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

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

Литература XIX–ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о свя-

зи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотво-

рения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

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

ки», «Хирургия» и др. 

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

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

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

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

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

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

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

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

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

др. 

Произведения отечественных писателей XX–XXI веков на тему детства (не ме-

нее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. 

П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по вы-

бору). Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион при-

ключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). 

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

Зарубежная литература. 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соло-

вей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэр-

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

обратно» (главы по выбору). 

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

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Ки-



ше»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» 

и др. 

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

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

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

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

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

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

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелун-

гах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

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

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

князя Олега». 

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

рога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и др. 

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

др.  

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

«С поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берѐзы…», «Я 

пришѐл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 

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

чиновника» и др. 

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

 

Литература XX века. 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелѐная лампа» и др. 

А. П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Напри-

мер, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушен-

ко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

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

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



«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ле-

дерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

 

 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

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

«Что б ни делалось на свете…». 

 

Зарубежная литература  

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

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы по выбору). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Ме-

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

 

7 КЛАСС 

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

мира Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибир-

ских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотри-

тель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Па-

рус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

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

 

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

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

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

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Поэма «Рус-

ские женщины». «Княгиня Трубецкая» 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 

(не менее двух стихотворений по выбору). 

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

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

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



 

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

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

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. Повесть «Детство» 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

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

 

Литература первой половины XX века. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, 

М. И. Цветаевой и др. 

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чу-

жая кровь» и др. 

А. П. Платонов. Рассказ «Юшка» др. 

 

Литература второй половины XX века. 
Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырѐх стихо-

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

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI ве-

ка (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Бело-

ва, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизнен-

ного пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писа-

телей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», 

У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература. 

Р. Бѐрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения  

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…».  

Японские трехстишия (хокку).  

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

Р.Д. Бредбери «Каникулы» 

 

8 КЛАСС 
 

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

сандра Невского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

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

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

др. Роман «Капитанская дочка». 

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

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцы-

ри». 



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

 

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

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

А.П. Чехов. «Человек в футляре» 

 

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

мер, произведения И. С. Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Авер-

ченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др. 

 

Литература второй половины XX века. 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.). 

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

 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не ме-

нее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбо-

ра»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

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

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

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

66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

 

9 КЛАСС 
 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века. 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величе-

ства Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения 

(по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и суди-

ям», «Памятник» и др. 

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

 

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

«Невыразимое», «Море» и др. 



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

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

ратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

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

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непороч-

ны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сея-

тель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. «Маленькие тра-

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

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Ду-

ма», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Ма-

терь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Бай-

рон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Ро-

дина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хо-

чу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

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

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

М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности по-

этики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе. Философ-

ская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике Ахмато-

вой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

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

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

 

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

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

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

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

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

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

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

7 класс 

Раздел Тема Количе-

ство часов 

Введение Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

1 

Устное 

народное 

творчество 

 

 

Устное народное творчество. Предания. 1 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селяни-

нович» 

1 

Киевский цикл былин 1 

Новгородский цикл былин 1 



 

 

"Калевала"- карело-финский мифологический эпос. 1 

Из древнерус-

ской литера-

туры 

 

Русские летописи. «Поучение Владимира Мономаха» (от-

рывок). 

1 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении). Темы 

и проблемы произведения 

1 

Из русской 

литературы 

XVIII века 

 

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да» 

2 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку», «Признание» 

1 

Литература 

первой поло-

вины XIX ве-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. 1 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября», «И. И. Пущину», «На холмах Гру-

зии лежит ночная мгла…» и др. Тематика и проблематика 

лирических произведений 

1 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября», «И. И. Пущину», «На холмах Гру-

зии лежит ночная мгла…» и др. Особенности мировоззре-

рия поэта и их отражение в творчестве, средства вырази-

тельности 

1 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смот-

ритель» и др.). Тематика, проблематика, особенности по-

вествования в «Повестях Белкина» 

1 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смот-

ритель» и др.). Особенности конфликта и композиции по-

вести. Система персонажей. Образ «маленького человека» 

в повести. Мотив "блудного сына" в повести «Станцион-

ный смотритель» 

2 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Еѐ летописный ис-

точник. 

1 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Олег и волхв. 1 

А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Историческая 

основа поэмы. Сюжет, проблематика произведения. 

1 

А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Сопоставле-

ние образов Петра I и Карла IX. Способы выражения ав-

торской позиции в поэме 

1 

РР А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент). Подготов-

ка к домашнему сочинению по поэме «Полта-

ва»(фрагмент) 

1 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Ангел», «Молитва» 1 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива..», 

Проблема гармонии человека и природы. 

1 

РР Лирика М.Ю. Лермонтова. ("Узник", "Парус", "Тучи") 1 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Ис-

торическая основа произведения. Тема, идея, сюжет, ком-

позиция 

1 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»: про-

блематика и поэтика 

1 



М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Си-

стема образов. Художественные особенности языка произ-

ведения и фольклорная традиция 

1 

РР М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильеви-

ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Подготовка к домашнему сочинению по произведению 

1 

Н.В. Гоголь. Страницы жизни. История создания повести 

«Тарас Бульба.» 

1 

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

фольклорная основа повести. Тематика и проблематика 

произведения 

1 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Сюжет и компози-

ция повести. Роль пейзажных зарисовок в повествовании 

1 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Система персона-

жей. Сопоставление Остапа и Андрия 

1 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Образ Тараса Буль-

бы в повести 

1 

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

и способы ее выражения в повести. Художественное ма-

стерство Н. В. Гоголя в изображении героев и природы 

1 

РР Развернутый ответ на проблемный вопрос по повести 

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя. 1 

Литература 

второй поло-

вины XIX ве-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев «Бирюк»: автор и герой 1 

И.С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа 1 

И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч». Сопоставление 

героев. Авторская позиция в рассказе 

1 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

1 

РР. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 1 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». Автобиогра-

фический характер повести. 

1 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». Главный герой 

повести и его духовный мир. 

1 

РР. Л.Н. Толстой «Детство» 1 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадно-

го подъезда» Идейно-художествннное своеобразие 

1 

РР Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». 1 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». Историческая 

основа поэмы 

1 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины 

1 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной…», «Весенние воды» . 

2 

А. А. Фет. «Ещѐ майская ночь», «Это утро, радость эта...» 1 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина Нравственные по-

роки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «По-

весть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

1 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь»: тематика, 

проблематика, сюжет. Особенности сатиры М. Е. Салты-

1 



кова-Щедрина 

ВЧ Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». 1 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему. Идейно-художственное своеобразие 

произведений А. К. Толстого о русской старине 

1 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады 

1 

Итоговая контрольная работа по литературе XIX века. Ли-

тература и история: изображение в литературе историче-

ских событий 

1 

Литература 

конца XIX — 

начала XX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова. «Хамеле-

он»: проблематика рассказа 

1 

А. П. Чехов. Рассказы «Тоска», «Злоумышленник» (один 

по выбору). Тематика, проблематика произведений. Ху-

дожественное мастерство писателя 

1 

Воспитание детей в семье в рассказе И.А. Бунина «Циф-

ры» 

2 

М. Горький «Детство». Автобиографический характер по-

вести. 

1 

М. Горький «Детство»: темные стороны жизни 1 

М. Горький «Детство»: светлые стороны жизни 1 

М. Горький «Детство» 1 

РР М. Горький «Детство». Характеристика литературного 

героя. 

1 

Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко) 

1 

Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX — 

начала XX века. Понятие сатиры. М. Зощенко "Беда" 

1 

Тематика, проблематика сатирических произведений, 

средства выразительности в них. Произведения Н. Тэффи 

1 

Литература 

первой поло-

вины XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. «Зелѐ-

ная лампа» 

1 

А. С. Грин. Идейно-художественное своеобразие произве-

дений. Система образов 

1 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихо-

творения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). 

Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. 

И. Цветаевой и др. Художественное своебразие произве-

дений, средства выразительности 

1 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

2 

Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

М.А. Шолохов. «Родинка».  Тематика, проблематика, сю-

жет, система персонажей, гуманистический пафос произ-

ведения 

1 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессер-

дечие героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 

А.П. Платонов «Юшка». Идейно-художественное своеоб-

разие произведения. 

1 

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка». Внеш- 1 



няя и внутренняя красота человека 

РР Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострада-

ние?» 

1 

Литература 

второй поло-

вины XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не 

менее четырѐх стихотворений двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.Тематика, про-

блематика стихотворений 

1 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков. 

Лирический герой стихотворений. Средства выразитель-

ности в художественных произведениях 

1 

Развитие речи. Интерпретация стихотворения отечествен-

ных поэтов XX—XXI веков 

1 

Произведения отечественных прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века. Ф.А. Абрамов. «О чем плачут ло-

шади». 

1 

ВЧ Ф.А. Абрамов и его рассказы 1 

Е.И. Носов «Кукла» 1 

Е.И. Носов «Живое пламя» 1 

Внеклассное чтение по произведениям отечественных 

прозаиков второй половины XX — начала XXI века 

1 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути. Л. Л. Волкова «Всем выйти 

из кадра» 

1 

Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?»  Тема, идея, сюжет, система образов 

одного из произведений. 

1 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути. Идейно-художественное 

своеобразие одного из произведений. Отношение автора к 

героям произведения, их поступкам 

1 

ВЧ Тема взаимоотношения поколений, становления чело-

века, выбора им жизненного пути 

1 

Из зарубеж-

ной литерату-

ры 

 

 

 

 

 

Р. Бѐрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения 1 

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…». 1 

Японские трехстишия (хокку). 1 

О.Генри. "Вождь краснокожих" 1 

О.Генри. «Дары волхвов» 2 

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». 1 

Итоги года 

Итоговый урок. Результаты и планы на следующий год. 

Список рекомендуемой литературы 

1 

Итого 102 

 

8 класс 

Раздел Тема урока Кол-во ча-

сов 

Введение. Русская литература и история. 1 

Устное 

народное 

В мире русской народной песни. 1 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 1 



творчество. 

 

 Предания "О Пугачеве", "Смерть Ермака" 

1 

Из древнерус-

ской литера-

туры. 

 

Жанровые особенности житийной литературы: особенно-

сти героя жития, исторические основы образа 

1 

Житийная литература. Житие Александра Невского 
1 

Из литерату-

ры XVIII века 

 

 

 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" как произведение 

классицизма, еѐ связь с просветительскими идеями. Осо-

бенности сюжета и конфликта 

1 

Д. И.  Фонвизин.  Комедия «Недоросль».Тематика и соци-

ально-нравственная проблематика комедии. Характеристи-

ка главных героев 

1 

Д. И.  Фонвизин.  Комедия «Недоросль».Способы создания 

сатирических персонажей в комедии, их речевая характе-

ристика. Смысл названия комедии 

1 

РР Подготовка к написанию домашнего сочинения по ко-

медии "Недоросль" 

1 

Из литерату-

ры XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Художественное ма-

стерство и особенности лирического героя. 

2 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 2 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": история созда-

ния. Особенности жанра и композиции, сюжетная основа 

романа. 

1 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тематика и про-

блематика, своеобразие конфликта и системы образов. 

1 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Пугачева, 

его историческая основа и особенности авторской интер-

претации. 

1 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Петра 

Гринева. Способы создания характера героя, его место в 

системе персонажей. 

1 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тема семьи и 

женские образы. Роль любовной интриги в романе. 

1 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": историческая 

правда и художественный вымысел. Смысл названия рома-

на. Художественное своеобразие и способы выражения ав-

торской идеи. 

2 

РР А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": подготовка к 

сочинению. 

1 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Мотив одиночества в лирике поэта, харак-

тер лирического героя. 

1 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Художественное своеобразие лирики поэта. 

1 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": история создания. Поэ-

ма "Мцыри" как романтическое произведение. Особенно-

сти сюжета и композиции. 

1 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": тематика, проблемати- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка, идея, своеобразие конфликта. 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": особенности характера 

героя, художественные средства его создания. 

1 

РР М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": художественное 

своеобразие. Поэма "Мцыри" в изобразительном искусстве. 

1 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, идея, особенности 

конфликта. 

1 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": социально-нравственная 

проблематика. Образ маленького человека. Смысл финала. 

1 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": история создания. Сюжет, 

композиция, особенности конфликта. 

1 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" как сатира на чиновничью 

Россию. Система образов. Средства создания сатирических 

персонажей. 

1 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Образ Хлестакова. Поня-

тие "хлестаковщина". 

1 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Смысл финала. Сцениче-

ская история комедии. 

1 

РР Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": подготовка к сочине-

нию. 

1 

И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Тема, идея, проблематика. 1 

И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Система образов. 1 

Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои. 1 

Л. Н. Толстой. «После бала»: особенности композиции и 

поэтика рассказа. 

1 

А. П. Чехов. «Человек в футляре» 1 

Итоговый контроль. Произведения русской литературы 

XIX века. 

2 

Литература 

первой поло-

вины XX века 

 

 

 

 

 

 

И. А. Бунин. «Кавказ»: лики любви. 1 

А. И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 1 

Произведения писателей русского зарубежья И. С. Шме-

лѐв. «Как я стал писателем». Система образов. Художе-

ственное мастерство писателя. 

1 

ВЧ М. А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. 1 

ВЧ Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы 2 

Поэзия первой половины ХХ века (стихотворения на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). В. В. Маяковский, М. И. 

Цветаева, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак и др. Ос-

новные темы, мотивы, образы. 

1 

РР Поэзия первой половины ХХ века (стихотворения на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). В.В.Маяковский, 

М.И.Цветаева, О.Э.Мандельштам, Б.Л.Пастернак и др. Ху-

дожественное мастерство поэтов. 

1 

Литература 

второй поло-

вины XX века 

 

 

 

 

 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Пере-

права», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др. ). Ис-

тория создания. Тема человека на войне. Нравственная 

проблематика, патриотический пафос поэмы. 

1 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Пере-

права», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). Об-

раз главного героя, его народность. 

1 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Пере- 1 



 

 

 

 

 

права», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др. ). 

Особенности композиции, образ автора. Своеобразие языка 

поэмы. 

А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Образ главного 

героя и проблема национального характера. Смысл финала. 

1 

Итоговый контроль. Литературные произведения о Вели-

кой Отечественной войне. 

1 

Произведения отечественных прозаиков второй половины 

XX—XXI века. Б.П. Екимов . Темы, идеи, проблемы, сю-

жет. Основные герои. 

1 

Произведения отечественных прозаиков второй половины 

XX—XXI века. В.Ф.Тендряков 

1 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (на тему «Человек в ситу-

ации нравственного выбора»). В. П. Астафьев "Фотогра-

фия, на которой меня нет" Проблематика, герои, сюжет. 

1 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (на тему «Человек в ситу-

ации нравственного выбора»). В. П. Астафьев "Фотогра-

фия, на которой меня нет". Своеобразие конфликта. Осо-

бенности авторской позиции. 

1 

Внеклассное чтение. Произведения отечественных и зару-

бежных прозаиков второй половины XX—XXI века 

1 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихо-

творения Н.А.Заболоцкого, М.А. Светлова, М. В. Исаков-

ского, К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. 

С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Основные темы и мотивы, своеобразие лирического героя. 

1 

РР Поэзия второй половины XX — начала XXI века  Сти-

хотворения Н.А.Заболоцкого, М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, К.М.Симонова, Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, И.А.Бродского, 

А.С.Кушнера и др.  Художественное мастерство поэта 

1 

Из зарубеж-

ной литерату-

ры 

 

 

 

 

 

У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в миро-

вой литературе. 

1 

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

66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на 

звѐзды не похожи…» и др. Жанр сонета. Темы, мотивы, 

характер лирического героя. Художественное своеобразие 

1 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты 

по выбору). Жанр трагедии. Тематика, проблематика, сю-

жет, особенности конфликта. 

1 

У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по 

выбору). Главные герои. Ромео и Джульетта как "вечные" 

образы. Смысл трагического финала 

1 

Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. Комедия "Мещанин 

во дворянстве" как произведение классицизма 

1 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве". Систе-

ма образов, основные герои. Произведения Ж.-Б. Мольера 

на современной сцене 

1 



Итого  68 

 

9 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Введение Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерус-

ской литера-

туры 

 

 

 

Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерус-

ской литературы. 

1 

Центральные образы «Слова…». 1 

Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-художественное 

значение «Слова о полку Игореве». 

1 

Образы «Слова…» в живописи, графике, музыке. 1 

Из русской 

литературы 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература ХVIII века. Своеобразие литературы эпо-

хи Просвещения. 

1 

Классицизм и сентиментализм как литературное направление. 1 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). «Вечернее раз-

мышление о Божием величестве при случае великого север-

ного сияния». 

1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1 

Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». 

1 

Г. Р. Державин. «Памятник». 1 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». 1 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Черты сентиментализма в 

повести. 

1 

Контрольная работа 1 

Из русской 

литературы 

XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотой век русской литературы. Общая характеристика рус-

ской литературы (проза, драматургия, критика). Поэзия 19 

века (обзор). Романтизм как литературное направление. 

1 

В. А. Жуковский – поэт-романтик. 1 

В. А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». Возможности по-

этического языка. Обучение анализу лирического произведе-

ния. 

1 

В. А. Жуковский. «Светлана»: черты баллады. 1 

В. А. Жуковский. «Светлана»: образ главной героини. 1 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь и творчество писателя 

(обзор). 

1 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Социальная и нрав-

ственная проблематика, своеобразие конфликта в пьесе. 

1 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Система образов в 

пьесе. Общественный и личный конфликт в пьесе. 

1 

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

Москва. 

1 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ Чацкого. 1 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Открытость финала 

пьесы, его нравственно-филосовское звучание. 

1 

А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии "Горе 

от ума" 

1 

Комедия «Горе от ума». Смысл названия произведения. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Подготовка к домашнему сочинению по "Горе от ума". 1 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. 

М. Языков, Е. А. Баратынский. Основные темы лирики. 

1 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. 

М. Языков, Е. А. Баратынский. Своеобразие лирики поэтов. 

1 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство 

А.С. Пушкина. 

1 

А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики. 1 

А.С.Пушкин. Основные темы лирики южного периода. Ху-

дожественное своеобразие лирики южного периода. 

1 

А.С. Пушкин. Лирика Михайловского периода:"К морю", 

"Вакхическая песня", "Подражание Горану", "Я помню чуд-

ное мгновенье.. и др. . 

1 

А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», 

«Мадонна». 

1 

А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики 1 

А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор книгопродавца 

с поэтом», «Пророк». 

1 

А. С. Пушкин. Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема по-

эта и поэзии 

1 

А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Бесы», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»). 

1 

А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «…Вновь я посетил…» 

1 

РР Подготовка к сочинению по лирике А.С. Пушкина. 1 

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 1 

А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история 

в поэме. 

1 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения в по-

эме А.С. Пушкин. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэма «Медный всадник»: образ Петра I в поэме. 1 

Итоговая контрольная работа по лирике и поэме "Медный 

всадник" А.С. Пушкина. 

1 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как новаторское произведе-

ние.История создания. Замысел и композиция романа. Сю-

жет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская 

строфа 

1 

А. С. Пушкин. « Евгений Онегин»: главные мужские образы 

романа. 

1 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: главные женские образы 

романа. 

1 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных 

героев. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Два 

письма, две встречи. Анализ эпизодов. 

1 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: образ автора. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Лири-

ческие отступления в романе. 

1 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. «Евгений Онегин» в зеркале критики. 

1 

РР А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Письменный ответ на 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

один из проблемных вопросов 

Подготовка к сочинению по роману "Евгений Онегин" 1 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и пробле-

матика лирики поэта. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Тема назначения поэта и поэзии. Стихо-

творение "Смерть поэта". 

1 

М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта. 1 

М. Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страда-

ния, в лирике поэта: «Нищий», «Расстались мы, но твой порт-

рет…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Тема родины в 

лирике поэта. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. Стихотворе-

ния "Дума", "Родина". 

1 

М. Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. "Вы-

хожу один я на дорогу…". 

1 

Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова 1 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Тема, 

идея, проблематика. Своеобразние сюжета и композиции. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Загадки 

образа Печорина. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Роль 

"Журнала Печорина" в раскрытии характера главного героя. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Значение 

главы "Фаталист". 

1 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Дружба в 

жизни Печорина. 

1 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: любовь в жизни 

Печорина. 

1 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: оценки крити-

ков. 

1 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Контрольная ра-

бота или письменный ответ на один из проблемных вопросов 

(урок развития речи 5) 

1 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые души». 

Обзор содержания, история создания поэмы. 

1 

Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образы помещиков. 1 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». Система образов 1 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». Образ города 1 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». Образ Чичикова 1 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». Образ России, народа 

и автора в поэме 

1 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души»: специфика жанра 1 

Итоговый урок по "Мертвым душам" Н.В. Гоголя" 1 

Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые 

души". 

1 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произве-

дение по выбору). Например,«Лафертовская маковница» Ан-

тония Погорельского,«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» А. И. Герцена 

1 

Ф. М. Достоевский. Страницы жизни и творчества писателя. 

"Белые ночи": образ главного героя. 

1 



Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: образ Настеньки. 1 

Из русской 

литературы 

XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и образы. 1 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика повести. 1 

М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти: 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «Откуда такая нежность?..». 

1 

М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о Москве» 

1 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки» («Стихи о Петербур-

ге»), «Белая стая» («Молитва»), «Подорожник» («Сразу стало 

тихо в доме…», «Я спросила у кукушки…»), «ANNO 

DOMINI» («Сказал, что у меня соперниц нет…», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Что ты бродишь неприкаянный…»). 

1 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Тростник» («Муза»), «Седь-

мая книга» («Пушкин»), «Ветер войны» («И та, что сегодня 

прощается c милым…»), из поэмы «Реквием» («И упало ка-

менное слово…»). 

1 

Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе: «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Завещание». 

1 

Н. А. Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-

то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О кра-

соте человеческих лиц». 

1 

М. А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы. 1 

М. А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика рассказа. 1 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин двор»: проблематика, образ 

рассказчика. 

1 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин двор»: образ Матрѐны, осо-

бенности жанра рассказа-притчи. 

1 

Из зарубеж-

ной литерату-

ры 

 

 

 

 

 

 

 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 1 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Гуманизм эпохи Воз-

рождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

1 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

1 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с чте-

нием отдельных сцен). Эпоха Просвеще-ния. «Фауст» как 

философская тра-гедия. 

1 

И.-В. Гѐте. «Фауст»: идейный смысл трагедии (обзор с чтени-

ем отдельных сцен). 

1 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Напри-

мер,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Тематика и проблематика лирики поэта. 

1 

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив стран-

ствия. Байронический тип литературного героя 

1 

Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произ-

ведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ главного 

героя 

1 
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КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь про-

изведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в рас-

крытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произ-

ведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и пони-

мание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное уме-

ние пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установлен-

ным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

 

2. Оценка сочинений 

Критерии оценивания 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат 

и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в опреде-

ленной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 



(полугодиям): 

Количество сочинений и их объём 

класс классных домашних объем сочинений 

V 4 0 1 — 1,5 стр. 

VI 3 1 1,5 — 2 стр. 

VII 2 2 2 — 2,5 стр. 

VIII 2 3 2,5 — 3 стр. 

IX 3 3 3 — 4 стр. 

X 4 3 4 — 5 стр. 

XI 4 3 5 — 7 стр. 

 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за со-

держание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в 

IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма уча-

щихся. их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вто-

рая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содер-

жание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущен-

ных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков, учащихся по русскому 

языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) рабо-

та отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразитель-

ность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выразитель-

ностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от 



темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-

ности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден сло-

варь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправиль-

ное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вы-

разительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недоче-

тов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выра-

женной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено 

стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых 

недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформ-

ления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нор-

мах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" 

на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставит-

ся при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при со-

отношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выстав-

лении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удо-

влетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку). 

 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается:  

1 недочет в содержании и  

1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4»  Допускается: 

  не более 2 недочетов в содержа-

нии и  

 не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 2 грамматические 

ошибки; 

 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 2 грамматические 

ошибки; 

0 орфографических + 4 пунктуацион-

ные + 2 грамматические ошибки; 

«3» Допускается:  

не более 4 недочетов в содержании и  

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 

пунктуационных + 4 грамматических 



ошибки; 

 2 орфографические + 3 – 6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуацион-

ных + 4 грамматические 

«2» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Имеются фактические неточности. 

3. Допущены нарушения последова-

тельности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны упо-

требляемые синтаксические кон-

струкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается един-

ством, речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от количества 

орфографических ошибок. 

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 грамматических. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Оценка проектной деятельности  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый ("3") Повышенный ("4"-"5") 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

Отметка Тест 

«5» 90 – 100 % 

«4» 78 – 89 % 

«3» 60 – 77 % 

«2» менее 59 % 



выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и само-

контроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих форсированность метапредметные умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

  



ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИХ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

1. Коровина В. Я., 

Журавлев В. П.,  

Коровин В. И. 

Литература. 5 кл.: Учеб. В 2 

ч. с прил. на электронном 

носителе 

(фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение, 2013, 2015. 

Коровина В. Я., 

 Коровин В. И.,  

Журавлев В. П.  

Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 

5 кл. — М.: Просвещение 

2011, 2012, 2013. 

Ахмадуллина Р. Г. 

Литература. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки: 

Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2012. 

Беляева Н. В. Литература. 

5—9 классы. Провероч-

ные работы. — М.: Про-

свещение, 2010. 

2. Коровина В. Я., 

Журавлев В. П.,  

Коровин В. И. 

Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 

ч. с прил. на электронном 

носителе 

(фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение, 2013, 2015. 

Полухина В. П.  

Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы:  

6 кл. — М.: Просвещение, 

2011, 2012, 2013. 

Ахмадуллина Р. Г. 

Литература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь: В 2 ч. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки: 

Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по лите-

ратуре: 5 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по лите-

ратуре: 6 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

Для учителя:  
ЛИТЕРАТУРА, Рабочие программы, Предметная линия учебников под редакцией 

Коровиной В. Я./ сост.: Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин В. И., Беляева Н. В. 

Ахмадуллина Р. Г., Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь: В 2 ч. — М.: Просвеще-

ние, 2013. 

Ахмадуллина Р. Г., Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь: В 2 ч. — М.: Просвеще-

ние, 2013. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе: Поурочные разработки: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. - М.:Просвещение, 2016. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе: Поурочные разработки: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. - М.:Просвещение, 2016. 

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



классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 

2005. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по лите-

ратуре: 5 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по лите-

ратуре: 6 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM 

/ Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение 

к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
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