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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 



межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 



этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

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

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

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

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 



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

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Введение (1ч.) 
Русская литература и история. 

Раздел 1. «Устное народное творчество» (2ч.) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты, ночка, 

ноченька тёмная...», «Зацветала у лози лоза...», «И туда – гора, и сюда - 

гора», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

  

Раздел 2. «Из древнерусской литературы» (1ч.) 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

  

Раздел 3. «Из литературы XVIII века» (3ч.) 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. 

  

Раздел 4. «Из литературы XIХ века» (33ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 



историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма 

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

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

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

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

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

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 



Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый 

гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух 

Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Роль 

антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор). А. С. 

Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье. Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). 

  

Раздел 5. «Из литературы XХ века» (20ч.) 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Сюжет и 

фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Драматическая поэма (начальные представления). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Краткий рассказ о поэте. «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса». 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. 

Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования 

о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира 

и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(обзор). Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 



Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

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

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

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, 

на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Современные авторы детям. Андрей Валентинович Жвалевский, 

Евгения Борисовна Пастернак. «Неудачница». 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор). И. Анненский. 

«Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

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

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

  

Раздел 6. «Из зарубежной литературы» (6ч.) 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения. 

Сонет «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме 

сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 



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

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Классицизм. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Джером Дэвид Сэлинджер. Краткий рассказ о писателе. «Над 

пропастью во ржи» (отрывок из романа). 

  

Повторение изученного в 8 классе (2ч.) 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Раздел № 

урока 

Тема урока 

Введение 

 

1  Литература как искусство слова. Роль литературы в 

духовной жизни человека 

Из древнерусской 

литературы 

2  Самобытный  характер древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

 3  Художественные особенности «Слова…»: 

самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, языка. Образы «Слова». Значение «Слова» 

Русская 

литература ХVIII 

века 

4  Общая характеристика русской литературы XVIII 

века.  Особенности русского классицизма  

 

 5 М.В. Ломоносов – реформатор русского языка и 

системы стихосложения 

 6 М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия Прославление Родины, мира, науки, 

просвещения  в произведениях М.В.Ломоносова 

НРК М.В.Ломоносов и Н.М.Карамзин о Вятском 



крае 

 7 Жизнь и творчество Г.Р.Державина.  

  

 8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

«Памятник», «Властителям и судиям». Державин и 

Карелия. Ода «Водопад». 

 9 Слово об А.Н. Радищеве. «Путешествие из 

Петербурга в Москву»  НРК А.Н.Радищев в 

Удмуртии 

 10 Особенности повествования в «Путешествии» 

 

 11 Понятие о сентиментализме. Сентиментализм.      

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

 12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. Главные герои 

повести, их внутренний мир. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. 

Стихотворение «Осень»  

 13 РР  Подготовка к сочинению «Литература XVIII 

века в восприятии современного читателя»  

Литература 19 

века 

14 Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века 

 

 

 

15 Романтическая лирика начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое» НРК В.А.Жуковский – поэт-

романтик в Глазове 

 

 16 В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра 

баллада НРК Гражданский романтизм К.Ф.Рылеева. 



Сибирский тракт – путь осуждённых декабристов 

А.С.  Грибоедов 17 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга 

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

 19 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 

   

 20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 

 21 Чацкий в системе образов комедии "Горе от ума" 

 22 Чацкий в системе образов комедии "Горе от ума" 

 23 РР Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

 24 РР И. А. Гончаров. «Мильон терзаний» 

А.С. Пушкин 25 А.С. Пушкин: жизнь и творчество 

 

 26 Лирика петербургского периода 

 

 27 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

Пушкина НРК Н.Н.Ланская-Пушкина в Вятском 

крае «Записки каваерист-девицы» в журнале 

«Современник» 

 28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина 

 

 29 Контрольная работа по романтической лирике 

начала XIX века 

 

 30 Анализ контрольной работы. А.С.Пушкин 

«Цыганы» как романтическая поэма 

 



 31  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

 32 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского 

 33 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга 

 34 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина 

 35 Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа 

 36 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин»  

 37 РР  Пушкинский роман в зеркале критики 

 38 Внеклассное чтение.  А.С.Пушкин.  «Моцарт и 

Сальери» 

М.Ю.Лермонтов 39 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество 

 40 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова» 

 41 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова 

 42 Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова 

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

 Смысл заглавия. Особенности композиции 

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

 Повесть «Бэла». Печорин и горцы 

 45 «Журнал Печорина». Печорин и Максим 

Максимыч. 

 46 «Журнал Печорина». Повесть «Тамань». Основной 

конфликт. Обучение анализу эпизода. 

 47 Печорин в системе мужских образов романа. 

Печорин и «водяное общество». Нравственные 



проблемы романа 

 48 Печорин в системе женских образов романа . 

«Зачем я жил? Для какой цели родился?» Повесть 

«Фаталист» 

 49 РР Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени» Подготовка к сочинению по 

роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

 50 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой нашего времени» 

 51 Анализ контрольной работы. Н.В. Гоголь: страницы 

жизни и творчества Поэма «Мёртвые души». 

История замысла, жанр и композиция поэмы 

Система образов 

 52 Система образов поэмы «Мертвые души» Типы 

помещиков в поэме Деталь как средство создания 

образов 

 53 Система образов поэмы «Мертвые души» Типы 

помещиков в поэме Деталь как средство создания 

образов 

 54 Образ города в поэме «Мертвые души» 

 55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой 

 56 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой 

 57 РР «Мертвые души» - поэма  о величии России 

 58 РР «Мертвые души» - поэма  о величии России 

 59 А.Н. Островский: страницы жизни и творчества 

 60 А.Н.Островский.  Любовь в патриархальном мире и 

её влияние на героев пьесы «Бедность не порок» 

 61 Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. 

Повесть «Белые ночи» 



 62 Ф.М.Достоевский «Белые ночи». Роль истории 

Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые 

ночи» 

 63 Л.Н.Толстой : страницы жизни и творчества. 

«Юность» 

 64 А.П. Чехов: страницы жизни и творчества 

 65 А.П.Чехов. В мастерской художника. Рассказы 

«Тоска», «Смерть чиновника». НРК А.П.Чехов и 

Вятская земля 

 66 РР  Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской литературы XIX 

века? 

 67 Внеклассное чтение.  Эмоциональное богатство 

русской поэзии Х1Х в.  Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова,Ф.И. Тютчева, А.А.Фета 

 68 Русская литература XX века: многообразие жанров 

и направлений 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

69 И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. Рассказ 

«Темные аллеи» 

 70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи» 

 71 М.А.Булгаков: страницы жизни и творчества. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Сатира в повести. Система образов. 

 72 Поэтика МА Булгакова-сатирика. Художественные 

особенности повести. Смысл  названия. 

 73 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Гуманизм 

шолоховской прозы. «Судьба человека». Образ 

главного героя. 



 

 74 Особенности авторского повествования в  рассказе 

«Судьба человека» Проблема нравственного 

выбора. Роль пейзажа. 

 75 Удмуртские писатели и поэты о ВОв 

 76 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин 

двор».   Автобиографическая основа рассказа. 

Картины послевоенной деревни. 

 

 77 Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». 

Трагизм её судьбы. Нравственный смысл рассказа-

притчи НРК Репрессированные удмурты 

 78 Зачетное занятие по произведениям второй 

половины XIX и ХХ  века 

 79 Русская поэзия Серебряного века. Обзор 

 80 А.А.Блок. Страницы жизни и творчества 

 81 С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины  

 82 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С.А.Есенина 

 83 В.В.Маяковский: страницы жизни и творчества 

 84 В.В.Маяковский: страницы жизни и творчества 

 85 М.И.Цветаева: страницы жизни и творчества 

 86 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле МИ 

Цветаевой «Стихи о Москве» 

 87 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте 

 88 А.А.Ахматова: страницы жизни 

 89 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике Тема поэта и поэзии 



Особенности поэтики 

 90 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте 

 

 91 Внеклассное чтение. Мой любимый поэт 

Серебряного века 

 92 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине 

и природе в лирике поэта. Стихи о войне. 

Из зарубежной 

литературы 

93 Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги. «Я воздвиг 

памятник…» 

 94 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, 

фрагменты) Множественность смыслов и 

философский характер комедии 

 95 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен) Гуманизм, 

общечеловеческое значение героев. Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ мировой литературы.) 

 

 96 И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен) Философская трагедия. 

Особенности жанра. Идейный смысл 

трагедии.(Противопоставление добра и зла. Поиски 

справедливости и смысла жизни.Смысл 

сопоставления Фауста и Вагнера. Фауст как вечный 

образ мировой литературы). 

 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 



 

Программно-нормативные документы: 

 

Литература. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников В.Я. 

Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 

классы. Пособие для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. 

Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 5-9 КЛАССЫ 

Основная (обязательная) учебная литература для ученика 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Основная (обязательная) 

учебная литература  

для ученика 

 

 

Литература для учителя 



1. Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 5 кл. 

Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2020 

Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. 

П., Журавлёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 5 

кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 5 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 5 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

2. . Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 6 кл. 

Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2020 

2.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь.  6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. 

П., Журавлёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 6 

кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 6 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 6 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

6 класс.-М.: ВАКО, 2014 

 

3. . Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 7 кл. 

Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2019 

2.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь.  6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. 

П., Журавлёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 7 

кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 7 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 7кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 7классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

 



4. . Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 8 кл. 

Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2019 

2.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь.  8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. 

П., Журавлёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 8 

кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 8кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 8 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 8 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

 

4. . Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 9 кл. 

Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2019 

2.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь.  9 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. 

П., Журавлёв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 9 

кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 8кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 9 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 9 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

 

 

Дополнительная литература для ученика 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2009. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 6 класс. – М.: « Экзамен», 2015. 

Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-

ПРЕСС, 1998. 



Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений 

школьной программы. -  Минск: Экоперспектива, 2010. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как 

написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 

2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2009. 

Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская 

литература», 1964 

Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей 

до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000. 

 

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ: 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиапроектор. Средства телекоммуникации  

Экран на штативе или навесной. 

Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

Телевизор.  

Аудиоцентр. 

Электронные пособия: 

Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на 

двух CD –ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и 

зарубежных композиторов; 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: 

ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 



Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый 

комплекс наCD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская 

литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Энциклопедии, словари 

wwwHYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/"krugosvetHYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/"ru 

Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

wwwHYPERLINK "http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/"mbriconHYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK "http://www.mbricon.ru/"ru 

Энциклопедия «Рубрикон». 

     wwwHYPERLINK "http://www.slovari.ru/".HYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/"slovariHYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/".HYPERLINK "http://www.slovari.ru/"ru Электронные 

словари. 

wwwHYPERLINK "http://www.gramota.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/"gramotaHYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/".HYPERLINK "http://www.gramota.ru/"ru Справочно-

информационный интернет- портал «Русский язык». 

wwwHYPERLINK "http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/"myfliologyHYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK "http://www.myfliology.ru/"ru 

Мифологическая энциклопедия. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://www.myfliology.ru/


wwwHYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/"wikipediaHYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/"ru 

Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 

Образовательные порталы 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен                                                                                                                                                      

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал                                                            

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал                                                              

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам   

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К 

уроку литературы. 

 

 

 

Библиотеки:  

http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор».                                                                                                                                                 

http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература 

для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://www.gramota.ru/biblio/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F


литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru 

http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по 

разным направлениям. 

http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, 

рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На 

сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных 

журналов России. 

http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека 

детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, 

мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы 

(Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного 

учреждения). 

http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drevne.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Lib.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litwomen.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Ffilolog%2Fruslit%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pushkinskijdom.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vavilon.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prlib.ru%2FPages%2FDefault.aspx


wwwHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"febHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/"-HYPERLINK 

"http://www.feb-web.ru/"webHYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-web.ru/"ru Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая 

литература голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

 

Театр: 

http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России 

(ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях 

театрального искусства и т.д. 

 

Музеи:  

http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический 

музей. 

http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fayguo.com%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.theatre.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.borodino.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kreml.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitage.ru%2F


http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный 

музей-заповедник. 

http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

8.2. Контрольно – измерительные материалы 

 (приложение к программе отдельным документом) 

 

8.3. Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM654
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museumpushkin.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.peterhof.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shm.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2F


Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, 

проверять умение школьников свободно и вполне сознательно применять 

изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ 

(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 



Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по 

литературе, вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ 

основной школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения; 

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные 

оценки; 

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации.  

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 



формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

 



Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

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 её 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 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 



представлена комиссии; пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

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 

 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – 

формирование компетентности работать на достижение планируемого 

результата.  

Пять основных задач: 

Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 



Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности 

и развитие творческих способностей. 

Формирование рациональных моделей поведения. 

Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их 

индивидуальные инициативы, интересы и предпочтения, направленная на 

достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая 

план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности 

обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с 

информацией о каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение 

участников проекта целенаправленному сбору информации, её 

структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками 

проекта. Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на 

содержание научного направления, не входящего в перечень школьных 

предметов. Основная цель – формирование метапредметных результатов и 

представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении 

социальных проблем и явлений. Является удобным средством формирования 

социального опыта, социальных компетентностей и компетенций 

обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает 

осваивать правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на 

основе предметного  содержания. 



Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или 

проживание определенных ситуаций, имитирующих социальные или 

игровые отношения.  

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6. 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 используются следующие 

критерии 

 

Отметка Критерии 



«5» 

ставится за ответ, который 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 произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«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 раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение 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 

установленным нормам для данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность 



выразительных средств языка. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть 

положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 



-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в 

изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, 

но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 



-   материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий 

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или 

I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



«4» 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 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических  

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., 

а также 

4 грамматических 

ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 



короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 
 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 



1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 



решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

 



Тематическое планирование по предмету «Литература» 8 класс 

(68часов) Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

Количество 

творческих работ 

1.        Введение 1 – – 

2.        Устное народное 

творчество 

2 – – 

3.        Из древнерусской 

литературы 

1 – – 

4.        Из литературы XVIII 

века 

3 – 1 

5.        Из литературы XIХ века 33 3 5 

6.        Из литературы XХ века 20 2 2 

7.        Из зарубежной 

литературы 

6 1 – 

8.        Повторение изученного в 

8 классе 

2 – – 

  Итого: 68 6 8 

 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 8 «А» класса 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

раздела/ 

урока 

Название раздела/ 

темы урока 

Примечания 

Введение (1ч.) 

   1.        Русская литература и история.   

Раздел 1. «Устное народное творчество» (2ч.) 

   2.        Лирическая песня. Историческая песня.   

   3.        Частушки. Предания.   

Раздел 2. «Из древнерусской литературы» (1ч.) 

   4.        «Повесть о житии и о храбрости благородного 

и великого князя Александра Невского». 

  

Раздел 3. «Из литературы XVIII века» (3ч.) 

   5.        Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»:  социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

  

   6.        Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации в 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

  



   7.        РР Сочинение по комедии  Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

  

Раздел 4. «Из литературы XIХ века» (33ч.) 

   8.        А.С. Пушкин. «История пугачевского бунта». 

На подступах к роману «капитанская дочка». 

  

   9.        «Капитанская дочка» А.С. Пушкина как 

реалистический исторический роман. 

  

   10.    Система образов и образ главного героя в 

романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

  

   11.    Нравственный идеал Пушкина в образе Маши 

Мироновой в романе «Капитанская дочка». 

  

   12.    Образ предводителя народного восстания и 

его окружения в  романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

  

   13.    Особенности содержания и структуры  романа 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

  

   14.    РР Подготовка к домашнему сочинению по 

произведению А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

  

   15.    Лирика любви и дружбы в поэзии А.С. 

Пушкина. 

  

   16.    Человек и природа  в поэзии А.С. Пушкина.   

   17.    Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина. 

  

   18.    М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как 

романтическая поэма. 

  

   19.    Образ лирического героя в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

  

   20.    Особенности композиции поэмы  М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

  

   21.    РР Творческая работа по поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

  

   22.    Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-

историческая комедия. 

  

   23.    Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. 

  

   24.    Образ Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

  

   25.    Сюжет и композиция комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

  

   26.    РР Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

  

   27.    Н.В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие 

реализации темы «маленького человека». 

  

   28.    Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова и Н.В. Гоголя. 

  

   29.    М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города»: сюжет и герои. 

  

   30.    Средства создания комического в   



романе «История одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

   31.    Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои.   

   32.    Проблематика и поэтика в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый гений». 

  

   33.    Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»: 

проблемы и герои. 

  

   34.    Особенности композиции и поэтика рассказа 

Л.Н. Толстого «После бала». 

  

   35.    РР Сочинение-рассуждение по рассказу Л.Н. 

Толстого «После бала». 

  

   36.    Поэзия родной природы. Пушкин, Лермонтов, 

Фет, Тютчев, Майков – певцы родной 

природы. 

  

   37.    РР Поэзия родной природы. Пушкин, 

Лермонтов, Фет, Тютчев, Майков – певцы 

родной природы. Анализ лирического 

стихотворения. 

  

   38.    А.П. Чехов. Рассказ «О любви».   

   39.    «О любви» А.П. Чехова: «Футляр» ложно 

понимаемого долга». 

  

   40.    Контрольная работа по произведениям  XIХ 

века. 

  

Раздел 5. «Из литературы XХ века» (20ч.) 

   41.    А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени»: история 

счастливой любви. 

  

   42.    А.А. Блок .«Россия»: образ Родины как символ 

веры в будущее. 

  

   43.    О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса». 

  

   44.    РР Творческая работа по произведениям А.И. 

Куприна, А.А. Блок, О.Э. Мандельштама. 

  

   45.    М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и 

фантастика. 

  

   46.    И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к 

творчеству. 

  

   47.    Журнал «Сатирикон».   

   48.    Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие 

рассказы. 

  

   49.    М.М. Зощенко. «История болезни» и другие 

рассказы. 

  

   50.    Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне. 

  

   51.    Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне. 

  

   52.    А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин: 

человек и война. 

  

   53.    Образ главного героя в поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». 

  



 

   54.    В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет»: картины военного детства. 

  

   55.    Контрольная работа по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

  

   56.    А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. 

«Неудачница».   

  

   57.    Русские поэты ХХ века о Родине, родной 

природе и о себе. 

  

   58.    Поэты русского зарубежья о Родине.   

   59.    РР Русские поэты ХХ века, поэты русского 

зарубежья о Родине. Анализ стихотворения. 

  

   60.    Контрольная работа по 

произведениям XХ века. 

  

Раздел 6. Из зарубежной литературы (6ч.) 

   61.    Уильям Шекспир. Сцены из трагедии «Ромео 

и Джульетта». 

  

   62.    У. Шекспир. Сонеты.   

   63.    Итоговая контрольная работа по курсу 

литературы за 8 класс. 

  

   64.    Ж-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве».   

   65.    В. Скотт. «Айвенго».   

   66.    Д.Д. Сэлинджер. Отрывок из романа «Над 

пропастью во ржи». 

  

Повторение изученного в 8 классе (2ч.) 

   67.    Повторение   

   68.    Повторение   



 


