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Пояснительная записка. 

 

Учебная программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

 Фундаментального ядра содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. —М. : Просвещение, 2011. — 79 с., 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 

2011 г. 
 Программы основного общего образования по литературе, 5- 9 

классы к учебникам для 5- 9 классов общеобразовательной школы 

авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва и др. (М.: Просвещение, 

2014). 

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Федерального перечня учебников; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Бугаевская ООШ им. В.П. Кислякова» 

 Положения о рабочей программе учебных предметов (в соответствии с 

ФГОС) МБОУ «Бугаевская ООШ им. В.П. Кислякова». 

Основными целями 

изучения предмета «Литература» на ступени основного общего 

образования являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, 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 литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном 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 ее, осуществлять 

библиографический 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. Основное внимание уделяется знакомству 

обучающихся с методами научного познания, постановке проблем, 

 

 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

Задачи реализации программы: 

• развивать способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; 

• совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя; 

• отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно- 

философской проблематике произведений и психологическому 

анализу; 

постигнуть систему литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

В целях воспитания любви к родному краю, уважения к языковым и 

фольклорным его традициям, а также в целях их сохранения вводится 

изучение этнокультурного 

краеведческого материала - региональное образование. В содержание 

предмета русский  язык вводится  использование   местного, 

территориального материала.  Этнокультурная и региональная 

составляющие представлены в содержании учебного предмета, в 

календарно-тематическом планировании использованием  местного 

материала, в том числе в практических работах, дидактическими 

единицами внутри предметных тем,и д.р. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета « Литература». 

 

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

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

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 

классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический 

уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 

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

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с 

изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. 

д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в 



филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 

классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко- 

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература 

первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, 

МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определённую филологическую 

направленность получает проектная деятельность учащихся. 

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

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, 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, 

характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и 

истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), 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 XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

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 художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни 

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

каждом классе и разделе программы. 

 

Описание места предмета «Литература» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объёме   

предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации, из них: 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов по 

годам 

обучения 

7 класс 2 часа 35 недель 70 часов 

8 класс 2 часа 36 недель 72 часа 

9 класс 3 часа 34 недель 102 часа 

    

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 



Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

•знание истории, языка, культуры своего народа своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» в основной школе 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами выпускников основной школы являются: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки сиспользованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое 



восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
 

Содержание учебного предмета «Литература». 
7 КЛАСС 
 
Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

 
Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд.», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.», «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. Рассказ «После бала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

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 пескарь» 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 (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и 

др. 

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 

A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 
B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

 
B. Литература второй половины XX века В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений 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 века (не менее двух). Например, произведения 

Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух произведений 

современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие 

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

 
Зарубежная литература 

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

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». 

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

 

 



8 КЛАСС 
 
Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «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. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 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 «Мцыри». 

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

 
Литература второй половины XIX века  

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

 
Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, 
стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

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

 
Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 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 выбора»). 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 трёх 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 «Её глаза на звёзды не 

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

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

«Слово о полку Игореве». 

 
Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «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. Баратынский (не менее трёх стихотворений по 

выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «.Вновь я посетил.», «Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны.», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье.»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может.», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу.», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 



Байрон, я другой.», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана.»), «Я жить хочу, хочу печали.» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 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. 

 
Зарубежная литература 

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

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

И.-В. Гёте. 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. 

7класс. 
 

№ Наименование раздела, темы уроков Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

 Вводный урок. 

Изображение человека как важнейшая 

задача литературы. 

1 Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 
литературы и культуры 

1 Устное народное творчество. 

Понятие о былине. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович» 

Прославление мирного труда героя – 

труженика. Микула Селянинович – 

эпический герой. 

РР. Подготовка к домашнему сочинению 

«Русские богатыри как выражение 

национального представления о героях» 

Пословицы и поговорки как выражение 

народной мудрости. 

4 Познавательные: 

знать фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания жанров фольклора, 

использование их в устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: 
развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народа. 

2 Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет» как памятник 

древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха» 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

как образец житийного жанра 

древнерусской литературы. 

РР. Подготовка к домашнему сочинению 

«Нравственные облик человека в 

древнерусской литературе» 

Контрольная работа по Устному 

народному творчеству и древнерусской 

литературе. 

4 Личностные: 

воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа. 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

знать жанры древнерусской 

литературы, видеть 
нравственные аспекты повести. 



3 Из русской литературы XVIII века. 

Личность и судьба М.В. Ломоносова. Стихи 

М.В. Ломоносова. 

М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия...» 

Г.Р. Державин. Очерк жизни и творчества. 

Стихи Г.Р. Державина 

4 Личностные: 

формирование ответственного 
отношения к учению. 

Познавательные: знать жанровые 

особенности оды. 

4 Из русской литературы XIX века. 

А. С. Пушкин и русская история. Поэма 
25 Познавательные: 

понимание ключевых проблем 

 

 
 



 «Полтава». 

А. Пушкин. Поэма «Полтава». 
Изображение Петра в поэме. 

А. Пушкин «Медный всадник». Тема 

Петра 1 в поэме. 

А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Понятие о балладе. 

А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 

Пушкин – драматург. Трагедия «Борис 

Годунов» 

М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Песня 

про …купца Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом России 

Степан Калашников – носитель лучших 

качеств русского национального характера. 

Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

Контрольная работа по творчеству А. С. 

Пушкина и М.Ю Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. История создания повести 

«Тарас Бульба». Тарас Бульба и его 

сыновья. 

Гоголь «Тарас Бульба» Герои повести. 

Тарас Бульба и его сыновья в Сечи. 

Гоголь «Тарас Бульба» Герои повести. Их 

судьба. 

Гоголь «Тарас Бульба» Герои повести. РР. 

Сочинение по повести Н.В. Гоголя. 

«Тарас Бульба». 

И. С. Тургенев.. Сборник «Записки 

охотника». Рассказ «Бирюк» 

И. Тургенев Стихотворения в прозе. 

Н. А. Некрасов – поэт народной боли. 

Поэма «Русские женщины» 

Тема подвига русских женщин в поэме 

Некрасова 

Своеобразие лирики Н.А. Некрасова 

А.К. Толстой «Василий Шибанов» и др. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.. Образ писателя. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» как сатирическая 

сказка. 

Паразитизм генералов. Трудолюбие и 

сметливость мужика, осуждение его 

покорности 

Л.Н. Толстой. Детство писателя. 

Автобиографический характер повести 

«Детство». Главы «Maman», «Что за человек 

был мой отец?», «Классы» 

Глава «Наталья Саввишна». Мастерство 
писателя в раскрытии духовного роста. 

А. П. Чехов – мастер жанра короткого 

 произведений русских писателей 

XIXв. 

умение анализировать 

литературное произведение. 

Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей; 

 



 рассказа. «Хамелеон» 

Хамелеонство как социальное явление. 
Язык рассказа «Хамелеон» 

Рассказы А.П. Чехова «Злоумышленник», 

«Размазня» 

И. А. Бунин. Судьба и творчество. «Цифры» 

Сложность взаимоотношений взрослых и 

детей в семье. Обретение доброты и 

гармонии. 

Рассказ И. Бунина «Лапти». 

Самоотверженная любовь Нефеда к 

больному ребенку. 

«Край ты мой, родимый край». Стихи о 

родной природе 

  

5 Из русской литературы XX века. 

М.А. Горький. О писателе. 

Автобиографический характер повести 

«Детство» (1 глава) 

«Свинцовые мерзости жизни», 

изображенные в повести «Детство» 

«Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» на страницах повести «Детство» 

РР. Сочинение – характеристика 

литературного героя 
«Легенда о Данко» (отрывок из рассказа 

«Старуха Изергиль») 

Л. Андреев.Личность писателя. Рассказ 

«Кусака» 

В.В. Маяковский. Ранние стихотворения как 

отражение души поэта 

В.В. Маяковский «Необычайное 

приключение…» 

А. Платонов. Личность писателя. Рассказ 
«Юшка» Друзья и враги главного героя. 

А.Платонов «Юшка». Внешняя и 

внутренняя красота человека. 

Урок развития речи. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

Б.Пастернак. Своеобразие картин природы в 

лирике Б. Пастернака. 

Контрольная работа. Письменный 

анализ эпизода или стихотворения. 
А.Т. Твардовский. Лирика. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — 

участником Великой Отечественной войны 

Ф. Абрамов «О чем плачут лошади». 

Проблематика рассказа Ф. Абрамова 

Е. Носов. Рассказ «Кукла». Нравственная 

проблематика рассказа 

Ю. Казаков. Рассказ «Тихое утро» 
Д.С. Лихачев Статьи «Земля родная» 

25 Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Познавательные: 

определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания  произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

владение  элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного 

произведения. 

Коммуникативная: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



 М.Зощенко. Юмористическое произведение 

«Тихая моя Родина» Стихотворения о 

Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). 

Песни на слова русских поэтов 20-го века. 

  

6 Литература народов России 

Расул Гамзатов. 

1 Личностные: 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской литературе, 

к культурам других народов. 

7 Из зарубежной литературы. 

Творчество Р. Бернса, Дж. Байрона 

Японские хокку. 

О.Генри. «Дары волхвов». 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». 

Итоговый урок. 

6 Личностные: 

Знание основ культурного 

наследия человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей. 

Познавательные: 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

 итого 68  

 

8 класс. 
 

№ Наименование раздела, темы уроков Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

 Вводный урок. 

Русская литература и история 
1 Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

1 Устное народное творчество. 

Русская народная песня. 

Фольклор Усть-Цильмы. 

Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

2 Познавательные: 
Знать малые фольклорные жанры, 

их отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания жанров фольклора, 

использование их в устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народа. 



2 Из древнерусской литературы 

«Житие Александра Невского» 

Повесть «Шемякин суд» 

2 Личностные: 

воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа. 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

знать жанры древнерусской 

литературы, видеть 

нравственные аспекты 

3 Из русской литературы XVIII века 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Д.И. Фонвизин «Недоросль».Работа над 1 и 

2 действием. 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». Правдин и 

Стародум. 

Урок развития речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос: "Что 

высмеивает комедия Д.И. Фонвизина 

"Недоросль?" 

5 Личностные: 

формирование ответственного 

отношения к учению. 

Познавательные: знать жанровые 

особенности сатирической 

комедии. 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное 

сотрудничество. 



4 Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов «Басни» 

Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова 

«Обоз» 
К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака». 

А.С. Пушкин и история. «История 

Пугачёвского бунта». Лирика. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Воспитание П. Гринёва 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Гринёв 

в крепости. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Работа 

над 4-5 главами. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка».Гринёв и 
Швабрин. Маша Миронова. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Пугачёвщина. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Гринёв 

и Пугачёв. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Жанр, 

композиция, 

эпиграфы. 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Работа 

над сочинением 

А.С. Пушкин «Пиковая дама». 

М. Ю. Лермонтов и история. М.Ю. 

Лермонтов «Мцыри». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Композиция. 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Пейзаж. 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Контрольная 

работа. 

Н.В. Гоголь и театр. Н. В. Гоголь «Ревизор» 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Герои пьесы.( 1 

действие). 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Городничий и 
Хлестаков. 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Хлестаков и 

чиновники. 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Хлестаков. 
Хлестаков как нравственное явление. 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Особенности 

композиции комедии, роль финала, немой 

сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

Н.В. Гоголь «Шинель». Образ 

«маленького» человека в рассказе. 
М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе. 

М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного 

города» Пародия. 

Контрольная работа по творчеству Н.В. 

Гоголя, М. Е. Салтыкова – Щедрина – 

36 Познавательные: 

понимание ключевых проблем 

произведений русских писателей 

XIXв. 

умение анализировать 

литературное произведение. 

Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей; 

 



 Н.С. Лесков «Старый гений». 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ 

«После бала». 

Л.Н. Толстой «После бала». Особенности 

композиции. 

Л.Н. Толстой «После бала». Психологизм 
рассказа. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 

А.П. Чехов «О любви» 

  

5 Из русской литературы XX века. 

И.А. Бунин «Кавказ 
А. И. Куприн «Куст сирени». Письменный 

ответ на вопрос: «Что значит быть 

счастливым? 

А.А. Блок. Историческая тема в творчестве 

А. Блока. 

А.А. Блок «Россия». Образ России. 
С. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма 

на историческую тему. 

С. Есенин «Пугачёв». Образ Пугачёва. 

И.С. Шмелёв «Как я стал писателем» 

Журнал «Сатирикон». 

М. Осоргин «Пенсне» 
Юмористические рассказы.Тэффи «Жизнь и 

воротник», М. Зощенко «История болезни». 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма 

«Василий Тёркин». 

А.Т. Твардовский. Василий Тёркин – 

защитник родной страны. 

А.Т. Твардовский. Композиция и язык 

поэмы. Подготовка к домашнему 

сочинению 

А. Платонов. Слово о писателе. Картины 

войны и мира в рассказе «Возвращение». 

19 Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Познавательные: 

определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания  произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

владение  элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного 

произведения. 

Коммуникативная: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



 А.Платонов. Нравственная проблематика 

рассказа «Возвращение». 

А.Платонов. Гуманизм рассказа 

«Возвращение». 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». Проблемы рассказа. 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». Отражение военного времени. 

Герой – повествователь. 

Сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе 20-го века» 

Русские поэты о Родине, родной природе. 
Поэты русского зарубежья о Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

  

6 Из зарубежной литературы. 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Конфликт 

Ж – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

Сатира на дворянство. 

Ж – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 
В. Скотт «Айвенго». Исторический роман. 

В. Скотт «Айвенго». Исторический роман. 

Герои романа. 

Итоги года. 

7 Личностные: 

Знание основ культурного 

наследия человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей. 

Познавательные: 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

 итого 68  

 

8 класс. 
 

 

№ Наименование раздела, темы уроков Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

 Вводный. 

Литература как искусство слова 
1  

Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 



1 Из древнерусской литературы. 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве». История находки. 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве». Герои «Слова...». 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве». Композиция. 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве». «Золотое» слово Святослава. 

Финал. Плач Ярославны. Идея «Слова…». 

Подготовка к домашнему сочинению 

4 Личностные: 

воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа. 

Коммуникативные: 
умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

знать жанры древнерусской 

литературы, видеть 

нравственные аспекты 

2 Из русской литературы XVIII века. 

Литература 18 века. Классицизм. М.В. 

Ломоносов 

М. В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия…». Ода как жанр. Композиция. 

М. В. Ломоносов «Ода на день 
восшествия…». 

Г. Р. Державин. Обличение 

несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судиям». 
А.Н. Радищев. Изображение российской 

действительности. («Путешествие из 

Петербурга в Москву»). 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе и 

историке. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Герои 

повести. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Образ 

автора. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Пейзаж в 

повести 

9 Личностные: 

формирование ответственного 

отношения к учению. 

Познавательные: знать жанровые 

особенности оды, путешествия. 

Знать особенности литературных 

направлений: классицизм, 

сентиментализм. 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное 

сотрудничество 

3 Из русской литературы XIX века. 

Русская литература 19 века 

Романтизм. В.А. Жуковский. 

Романтизм. В.А. Жуковский. Баллады. 

А.С. Грибоедов Личность и судьба 

драматурга 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Афиша. 

Смысл названия. 

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

Москва. Язык комедии А.С. Грибоедова. 

Анализ эпизода комедии. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий в 

системе образов комедии. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий и 

Молчалин. 
А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий и 

68 Познавательные: 
понимание ключевых проблем 

произведений русских писателей 

XIXв., знать основные 

литературные направления; 

умение анализировать 

литературное произведение. 

Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей; 
 



 Софья. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Работа над 

темами сочинения. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Критика о 

комедии А.С. Грибоедова. Работа с 

критической статьёй. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество/ Детство. 

Лицейские годы. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (1817- 

1830г.г.) 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Последние годы жизни поэта. 

А.С. Пушкин. Лирика. Вольнолюбивая 

лирика («К Чаадаеву», «Деревня», 

«Вольность») 
А.С. Пушкин. Лирика. Вольнолюбивая 

лирика(«Узник», «Птичка», «Из 

Пиндемонти», «Сеятель») 

А.С. Пушкин. Лирика. «Южные поэмы» 

А.С. Пушкин. Лирика. Любовная лирика. 

А.С. Пушкин о поэте и поэзии.(«Поэт», 

«Разговор с книгопродавцем», «Поэт и 

толпа») 
А.С. Пушкин о поэте и поэзии. («Я 

памятник воздвиг себе...») 

А.С. Пушкин. Лирика. Философская лирика. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Автор и 
герой. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Татьяна. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский. Дуэль. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна – 
женский идеал А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Два 

письма. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». 

Лирические отступления в романе. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». 

Пушкинский роман в зеркале русской 

критики. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Работа над 

темами сочинения. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Лирика М.Ю. Лермонтова. Образ поэта – 
пророка в лирике М. Лермонтова. 

  



 Лирика М.Ю. Лермонтова. Тема поэта и 

поэзии 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Адресаты 

любовной лирики М. Лермонтова 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Тема Родины в 

лирике М. Лермонтова. 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Философские 

размышления 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания. Сложность 

композиции 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Загадки образа Печорина. (Глава «Бэла»). 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Загадки образа Печорина. (Глава «Максим 

Максимыч»). 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия характера. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 
«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. Глава 

«Тамань». Печорин и контрабандисты. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Глава «Княжна Мери». Пейзаж. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Глава «Княжна Мери». Грушницкий и 

Печорин. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

.Любовь в жизни Печорина. 
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Дружба в жизни Печорина. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 
Глава «Фаталист». Оценка критики. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Контрольная работа. 

Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Замысел. 

История создания. Жанр. Смысл названия. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Система 

образов поэмы. Анализ эпизода. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ 

города. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образы 

помещиков. Манилов 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Коробочка. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Ноздрёв 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Собакевич. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Плюшкин. 

  



 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ 

Чичикова. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ народа 

в поэме. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ автора. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». В.Г. 

Белинский о поэме Н.В. Гоголя. Работа над 

сочинением. 

А.Н. Островский «Бедность не порок». 

Слово о писателе. Комедия как жанр 

драматургии. 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Слово о 

писателе. Тип «петербургского мечтателя» в 

повести. 

Л.Н. Толстой. «Переписка Л.Н. Толстого с 

писателями». Повесть « Юность» 

А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 

Тема «Русская поэзия 19 века». Стихи Н.А. 

Некрасова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. 

  

4 Из русской литературы XX века. 

И.А. Бунин Слово о писателе. «Тёмные 

аллеи». История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Русская поэзия Серебряного века. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения 

А. Блока. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения 

А. Блока. Своеобразие поэзии А. Блока. 

С. Есенин. Слово о поэте. Размышления о 

жизни любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. Есенина. 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. 

Новаторство поэзии Маяковского. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце» как философско-социальная сатира 

на современное общество. 

М. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о любви, 

о жизни и смерти. Особенности поэтики М. 

Цветаевой. 

А.Ахматова. Слово о поэте. Стихи А. 

Ахматовой о поэте и поэзии. 

А. Ахматова. Любовная лирика. 
Н. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ 

«Судьба человека». Смысл названия. Образ 

главного героя. 

18 Личностные: 

приобщение к духовно- 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Познавательные: 
определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно- 

выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания  произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

владение  элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного 

произведения. 

Коммуникативная: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



 М.А. Шолохов «Судьба человека». 

Композиция рассказа. Автор и рассказчик. 

Б. Пастернак. Слово о поэте. Стихи о 

природе, о любви, о смысле жизни. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья 

о Родине, о природе в лирике А. 

Твардовского. Стихи о войне. 

А.И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Картины послевоенной деревни 

А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. 

Романсы и песни на стихи русских 

писателей 19-20-го веков. 

  

5 Из зарубежной литературы 

Зарубежная литература. Античная 

литература 

Зарубежная литература. В. Шекспир. 

И.Гёте. Итоги года 

2 Личностные: 

Знание основ культурного 

наследия человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей. 

Познавательные: 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

 итого 102  
 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1. Учебники федерального перечня, в которых реализована данная программа:  
2. Учебник «Литература» 7 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.И. Коровин, В.П. Журавлев, В.П. 

Полухина. 

Учебник «литература» 8 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.И. Коровин, В.П. Журавлев, В.П. 

Полухина. 

Учебник «литература» 9 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.И. Коровин, В.П. Журавлев, В.П. 

Полухина. 

3. 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. 

4. Литература для учителя. 

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., 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. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 7 кл. - М.: 

Просвещение, 2011 Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 7 кл.» (формат МРЗ). - М.: 

Аудиошкола: Просвещение, 2012 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 8 кл. - М.: Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 8 кл.» (формат МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И. С. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 9 кл. - М.: Просвещение, 2010. Литература: 9кл.: Хрестоматия / сост. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 кл. (формат МРЗ). - М.: Аудиошкола: 
Просвещение, 2015 

5. Технические средства: 

1 Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 Колонки 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей (презентации) 

6 Репродукции картин художников (презентации). 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям. 



6.Информационные ресурсы в Интернете. 

Энциклопедии, словари 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

www.wikipedia.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://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 . 

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 

7. Библиотечка электронных образовательных ресурсов: CD по литературе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

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: 

8. 

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 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.myfliology.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://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://feb-web.ru-/
http://www.gramota.ru/biblio/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/


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). 

9. 

Патриотического воспитания: 

Осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 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 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 



литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 



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

иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным 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. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 



текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества 

и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

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

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, позтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

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

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

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

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

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому 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 исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

                                                   
1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую 

аттестацию. 



современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. 

А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, 

поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. 

Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. 

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению 

(по выбору) А. П. Платонова М. А. . Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не 

менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, 

В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. 

Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, 

А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. 

Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

7 КЛАСС 

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

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

 проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

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 своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного 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 литература и устное народное 



творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 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, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, 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 приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 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 учётом 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 собственную позицию с 

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 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 литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 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 своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников, в том числе за счёт 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 другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма 

и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

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 позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 



конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом 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 произведений, 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 произведения; 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, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко--литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической 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 как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

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 другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль 

в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом 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 языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 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 (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; 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 восклицание; 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, определённому 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 исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 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; пересказывать 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 (объёмом не менее 250 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять 

развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

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 другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

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. 

 

 
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 Допускаются: 2 

незначительные отклонения от темы). орфографические и 2 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные пунктуационные ошибки, 

фактические неточности. или 1 орфографическая и 3 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в пунктуационные ошибки, 

изложении мыслей. или 4 пунктуационные 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно ошибки при отсутствии 

разнообразен. орфографических ошибок, а 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной также 2 грамматические 

выразительностью. ошибки 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании  

и не более 3-4 речевых недочетов.  

 1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются: 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 4 орфографические и 

фактические неточности. 4 пунктуационные ошибки, 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности или 3 орф. и 5 пунк.,или 

изложения 7 пунк. при отсутствии 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые орфографических 

синтаксические конструкции, встречается (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

неправильное словоупотребление. также 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 4 грамматических ошибки) 

выразительна.  

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

и 5 речевых недочетов.  

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических Допускаются: 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 6 орф. и 8 пунк., или 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 5 орф. и 9 пунк., или 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

связью между ними, часты случат неправильного а также 7 грамматических 



 словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 
ошибок 
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