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                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии со 

следующими нормативно- правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.202l №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-   Приказ N7З2 от 16.11.2022 № 99З «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” от 22.03.2021 №115; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28 (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность” 

от 21.09.2022 № 858; 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.1l.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Федеральной рабочей программы основного общего образования с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования», 2024г. 

Особенности выбора УМК 

  - Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета литература. 

 -Программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв «Литература, 7кл.» в двух частях, ,/М.,Просвещение, 2022; 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв «Литература, 8кл.» в двух частях,/М.,Просвещение, 2022; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место 
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в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

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

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

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

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

"История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

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

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

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

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

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

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

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

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Коррекционные цели 

 

Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом специфики проявления дефекта 

при ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, 

соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование читательских компетенций - 

поиск, интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о жанрах 

и художественно изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и 

содержания; 

совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и 

осуществление его смыслового анализа; умения интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования на основе осознания художественной образности литературного текста; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления художественного 

текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

                            

Коррекционно-развивающая направленность курса 
1.Организация коррекционной работы и индивидуализация подходов на  уроке по 

преодолению недостатков устной и письменной речи: 

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого 

нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; 

формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых 

нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые 

выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного текстового анализа) при 

рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных устных и письменных текстов в 

учебном процессе; 

 

2. В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 

нарушения. 

3. Теоретический материал филологической направленности (например, определения понятий, 

литературоведческой терминологии и литературно-исторических справок) адаптируется в плане его 

языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

4. Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса 

русского языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность мышления. 

5. Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и ознакомление 

с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия 
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обучающегося и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или 

устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный 

материал (например, грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим или 

предметным сопровождением (схемы, модели, другое сопровождение). 

6. Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение 

на тему или по заданию и другие виды) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы. 

7. Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой 

работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста 

(например, смешения значений близких по звучанию слов). 

Ценностные ориентиры 

«Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава» [3, с. 6] . 

Реализации гуманистического потенциала уроков литературы как совокупности источников, 

возможностей и путей освоения сущности базовых национальных и гуманистических ценностей, 

находящихся в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. 

Формирование убеждений высшего, ценностного, уровня, предполагающих единство двух 

компонентов – целесообразности и личной ответственности; накопление личного  опыта 

применения знаний   о ценностях гуманизма в качестве регуляторов своего сознания и поведения, 

переносу их за пределы учебной ситуации, в условия реальной жизни; включение знаний о 

гуманизме в структуру механизма социальной ориентировки, содействующее формированию 

ценностно-познавательных ориентиров. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее  число  часов, рекомендованных для  изучения  литературы, – 442 часа: в 5, 

6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в 

неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и  духовно-нравственными ценностями,  

принятыми в  обществе  правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

представление  о  способах  противодействия  коррупции,  готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 
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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; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, 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; 

7) 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  среды,  готовность  к  участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) 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 литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
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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. 

Коррекционные: 

Формирование социокультурных норм и правил, жизненых компетенций, способности к 

социальоной адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого уровня 

образования; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки 

собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
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коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) 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 
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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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
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корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть   способами  самоконтроля,   самомотивации  и   рефлексии в 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; 

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; 

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. 

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. 

Коррекционные 



 
 

13 
 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим работником 

и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования 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: 

овладение  умением  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, поэтической и прозаической речи; 
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овладение  теоретико-литературными  понятиями  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 и 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); 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением 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; 

овладение умением 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; 

овладение умением 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 
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и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): 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; 

1) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

2) формирование  умения  участвовать  в  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

3) 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 

информационно- коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Коррекционные: 

освоение в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

формирование и развитие научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений). 

освоение рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на 

план; описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, 

кратким, выборочным, приведением цитат из текста, известных высказываний); 

сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением 

просьбы, желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (например, 

событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, 

примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий 

и поступков с учетом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным 

изложением полученной информации; 

соблюдение речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения 

с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на 

жизненный опыт, поступки героев литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами 

зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 
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Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 

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  другие. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие. 

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 другие. «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 другие. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. Л.Н. 

Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие. 

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

и другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

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

ужик двух гералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие  

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 другие. 

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

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

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 

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

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

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 другие. 

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

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

лошадям» и другие. 

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

«Чужая кровь» и другие. 



 
 

17 
 

А.П.  Платонов.  Рассказы  (один  по  выбору).  Например,  «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие. 

Литература второй половины XX – начала XXI века 

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

«Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX – начала XXI в. (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. 

Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI в. (не менее 

двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера 

и других. 

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 другие. «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 другие. 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 другие. 

Поэзия первой половины XX в. (не менее  трех стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. М.А. Булгаков 

(одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 
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Литература второй половины XX– начала XXI века 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и другие). 

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

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

Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI в. (не менее 

двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. 
Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и  Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI в. (не менее трех стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. 
Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. 

Кушнера и других. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

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; 

3) 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; 
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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; 

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 учебно- исследовательской и 

проектной 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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 
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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 развити   обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

4) 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; 

 владеть 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, лиро-эпические (поэма, баллада)); 

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

патриотический, гражданский и другие), 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); 

5) 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); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 
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виды  пересказов, обстоятельно отвечать на  вопросы и  самостоятельно формулировать 

вопросы к  тексту;  пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

 

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

с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

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

9)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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) 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. 

 

                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                       уроков литературы в 7классе 

 

Тематическое  

планирование 

Кол-во часов Планируемы результаты Эл. 

ср-ва 

Всег

о 

КР РР   

Раздел 

Древнерусская 

литература. 

Литература 

первой половины 

XIX века 

19 КС 2 Предм.: формированием и 

развитием научного типа 

мышления, научных 

представлений о ключевых 

теориях, типах и видах 

отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и 

приемами; 

Мет. умение планировать, 

контролировать и оценивать 

Биб

лиот

ека 

ЦО

К 

https

://les

son. 

edu.ru

/01/0

7 
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учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера 

ошибок; 

Личн.: развитие 

межличностных отношений 

при соблюдении социальных 

норм, правил поведения, ролей 

и форм взаимодействия в 

социуме; 

Литература второй 

половины XIX 

века 

14 ИКР 1 Пред.: активное участие в 

диалоге (полилоге) при 

инициировании собственных 

высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного 

мнения с опорой на жизненный 

опыт, поступки героев 

литературных произведений; 

Метап.: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

осуществлять логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), 

формулировать выводы; 

Личн.: способность ставить 

цели и строить жизненные 

планы с учетом достигнутого 

уровня образования; 

личностное стремление 

участвовать в социально 

значимом труде; способность 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

траектории образования с 

учетом личной оценки 

собственных возможностей  

 

 

Литература конца 

XIX – начала XX 

века 

15 КС 2 Пред.: овладение навыками 

правильного осознанного 

чтения;анализа 

произведения;умение 

высказывать своё суждение 

Метапр.: организовать учебное 
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сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогическим 

работником и сверстниками; 

осуществлять учебную и 

внеурочную деятельность 

индивидуально и в группе; 

Личн.: качественное владение 

русским языком, в том числе 

его восприятием и 

воспроизведением, навыками 

устной коммуникации с целью 

реализации социально-

коммуникативных и 

познавательных потребностей,  

Литература второй 

половины XX – 

начала XXI века 

18 Пров

ер. 

раб. 

 Предм.: овладение навыками 

письменной речи: запись, 

фиксация аудированного 

текста, самостоятельные 

письменные высказывания. 

Метапр.: умение 

использовать различные 

способы поиска в справочных 

источниках в соответствии с 

поставленными задачами; 

умение пользоваться 

справочной литературой; 

способность воспроизводить 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

создавать тексты различных 

стилей и жанров (устно и 

письменно); 

 

Личн.: формирование  

социально значимых 

личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

гражданские позиции с учетом 

морально-нравственных норм и 

правил; правосознание, 

включая готовность к 

соблюдению прав и 

обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 

Зарубежная 

литература 

ИКР 2  Предм.: освоением в ходе 

изучения учебных предметов 
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умений, специфических для 

данной предметной области, 

видов деятельности по 

получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях; 

Метапред.: излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и другие 

нормы); 

Лич.: формирование 

социокультурных норм и 

правил, жизненых 

компетенций, способности к 

социальоной адаптации в 

обществе: 

Всего 68 2 

КС-2 

5   

 

Согласно календарному учебному графику, вычетом праздничных дней и расписанию уроков на 

2024-2025 уч.г., утверждённому приказом ГКОУ «Донецкая СШИ №17» от 26.08. 2024 №    , 

программа по учебному предмету «Литература» в 7 классе будет реализована за    часов. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                         уроков литературы в 8 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

КР РР Планируемые образовательные 

результаты изучения раздела 

1. Житие, 
Фонвизин, 
Пушкин 

14  1 Пред. рассматривать отдельные 
изученные произведения в рамках 
историко- литературного 
процесса;выделять в произведениях 
элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними, 
определять родо-жанровую специфику 
изученного художественного 
произведения;выявлять позицию 
героя, рассказчика и авторскую 
позицию.      Мет.: умение 
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планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее выполнения, вносить 
соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с 
учетом характера ошибок. 
Личн.:  Формирование 
социокультурных норм и правил, 
жизненых компетенций, способности к 
социальоной адаптации в обществе: 

2. Лермонтов, 
Гоголь 

15 1 1 Предм.:проводить самостоятельный 
смысловой и эстетический анализ 
произведений художественной 
литературы, воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное. 
Выразительно читать стихи и прозу, 
Мет.: умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, осуществлять 
логическое рассуждение, делать 
умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии), 
формулировать выводы.Лич.: 
сформированность социально 

значимых личностных качеств, 
включая ценностно-смысловые 
установки, отражающие гражданские 
позиции с учетом морально-
нравственных норм и правил; 
правосознание, включая готовность к 
соблюдению прав и обязанностей 
гражданина Российской Федерации; 

3. Литература 19-
нач.20вв. 

15  2 Предм.:пересказывать изученное и 
самостоятельно прочитанное 
произведение, используя различные 
виды  пересказов, обстоятельно 
отвечать на  вопросы и  
самостоятельно формулировать 
вопросы к  тексту; соотносить 
собственную позицию с позицией 
автора и позициями участников 
диалога, давать аргументированную 
оценку прочитанному. Пользоваться 
разными источниками информации. 

Мет.: способность воспроизводить 
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текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, 
изложение);создавать тексты 
различных стилей и жанров (устно и 
письменно);осуществлять выбор 
языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией 
общения. Лич.: Формирование 
оциальных компетенции, включая, 
способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном 
социуме, значимость расширения 
социальных контактов, развития 
межличностных отношений при 
соблюдении социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм 
взаимодействия в социуме; 

 

4. Литература 
20в. 

16 1 2 Предм.:понимать духовно-
нравственную ценность литературы. 
Создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров; писать 
сочинение-рассуждение по заданной 
теме с опорой на прочитанные 
произведения; сопоставлять 
изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения 
художественной литературы с 
произведениями других видов 
искусства (изобразительное искусство, 
музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство, компьютерная 
графика. Мет.: излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и другие 
нормы). Лич.: Воспитанние 
гражданских качеств;овладение 
навыками коммуникации и принятыми 
формами социального 
взаимодействия,навыками 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением 
не создавать конфликты, находить 
компромисс в спорных ситуациях; 
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5. Зарубежная 
литература 

8   Предм.:интерпретировать и 
оценивать текстуально изученные и 
самостоятельно прочитанные 
художественные произведения с 
использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа; 
Мет.:организация учебного 
сотрудничества и совместной 
деятельности с педагогическим 
работником и сверстниками; 
осуществление учебной и внеурочной 
деятельности индивидуально и в 
группе. Личн.: готовность и 
способность к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
способность ставить цели и строить 
жизненные планы с учетом 
достигнутого уровня 
образования;личностное стремление 
участвовать в социально значимом 
труде. 

 

 Всего 68    

 

Согласно календарному учебному графику, вычетом праздничных дней и расписанию уроков на 

2024-2025 уч.г., утверждённому приказом ГКОУ «Донецкая СШИ №17» от 26.08. 2024 №    , 

программа по учебному предмету «Литература» в 8 классе будет реализована за    часов. 

 

 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ПООП ООО. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

Устная форма: опрос; выступление с докладом/рефератом/сообщением; ответы ограниченного 

объема (5-10 предложений) на проблемный вопрос; пересказ (подробный, выборочный, краткий, 

художественный); чтение наизусть. 

Письменная форма: контрольная работа, самостоятельная/домашняя работа, письменная работа, 

сочинение, тестирование, проект, аннотации, рецензии, творческие работы. 

 Требования к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к результатам, 

подлежащим проверке и аттестации. Оценка достижения планируемых результатов в рамках 
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накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий.  

Задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне 

достижения. 

Итоговый контроль проводится в форме процедур внутренней оценки по выбору 

образовательной организации (итоговая контрольная работа, защита проекта, портфолио по 

предмету).                                  

 Оценивание по литературе 

Итоговые контрольные работы проводятся:  

• после изучения наиболее значительных тем программы,  

• в конце учебной четверти,  

• в конце полугодия.  

 

• Итоговая контрольная работа включает в себя задания разного уровня сложности (тесты 

закрытого типа, тесты открытого типа, тесты с множественным выбором ответов, 

развернутый ответ на вопрос проблемного характера, развернутый ответ на вопрос 

сопоставительного характера и др. виды заданий в комплексе). Проводится в конце 

полугодия, возможен вариант: диагностическая контрольная работа – конец сентября-

октябрь, выходной контроль – апрель. График проведения утверждается локальным актом 

образовательной организации. 

• Сочинения, изложения носят обучающий или проверочный характер, проводятся на уроках 

развития речи, регулируются «Универсальным кодификатором распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания по литературе». 

•  

                                             Рекомендованное количество КР, по РР и ВЧ 

  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Всего часов 102 102 68 68 102 

На чтение, изучение и обсуждение 70 70 52 53 68 

На развитие речи 8 8 5 5 11 

На уроки внеклассного чтения 7 7 2 2 4 

Итоговые контрольные работы* 2 2 2 2 4 

•  

 
Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 

Оценка устных ответов 

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 объяснять 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. 
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5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно- эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений 

 

Объем сочинений должен быть примерно таким: 

Объём сочинений: 

5 класс – не менее 70 слов; 

6 класс – не менее 100 слов; 

7 класс – не менее 150 слов; 

8 класс – не менее 200 слов; 

9 класс – не менее 250 слов. 

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 
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фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними;точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствамиязыка.Оценка за 

грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценкизнаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения;стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей;написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию.Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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;логичное и последовательное изложение содержания;написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом 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 в последовательности выражения 

мыслей;обнаруживается владение основами письменной речи;в работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на 

текст;характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 

Оценка тестовых работ 

Примерная шкала перевода балла в отметку (разрабатывается  

в образовательной организации): 

Отметка «5» – 84–100%; 

Отметка «4» – 66–83%; 

Отметка «3» – 50–65%; 

Отметка «2» – менее 50%. 

Отметка «1» – не выполнено ни одного задания/не приступал. 
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Оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов 

рекомендуется проводить не чаще 1 раза в 2,5 недели. 

 

Нормы техники чтения 

5 класс: 100–110 слов в минуту; 

6 класс: 110–120 слов в минуту; 

7 класс: 120–130 слов в минуту,  

считая это средней скоростью в последующих классах. 

Проекты 

должны соответствовать уровню знаний и умений учащихся. Например, для 5–6 классов могут 

быть предложены поэтическая композиция с использованием творческих работ учащихся 

(рисунки, фотографии, звукозаписи), страница к устному журналу или альманаху, инсценировка;  

для 7–8 классов – тематическая стенгазета, календарь литературных дат, буклет, сценарий 

праздника;  

в 9 классе – исследовательский проект, мультимедийная презентация, буктрейлер, школьный 

спектакль, организация заочной экскурсии по литературным местам и др. 

 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, 

внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения 

запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет 

умением «читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, 

определяет место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» 

выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: 

ученик воссоздает чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает 

паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые 

ученик исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в 

зависимости от размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка 

учителя, при этом требования к технике речи, к логике чтения в основном 

выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, 

внятно, но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические 

ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 
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- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или 

образная; лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и 

того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, 

употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости 

слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 
Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

 синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
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5) нарушено стилевое единство текста. 

                 Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы,     

                                                                     конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и 

сведений для раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных 

связей, наличие обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 
Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 
знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 
фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 
фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. 
«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 
проблематики произведения. 

 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
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«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Рекомендуется следующий примерный объем 

ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 
Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к 

оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство 

жанровых черт. Степень раскрытия 

сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану 

реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и 

т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение 

требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. 

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 
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защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

                                                                  Наизусть 

7 класс – не менее 9 произведений: 

– А.С. Пушкин. Стихотворения «Во глубине сибирских руд...»,  

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...» (два стихотворения по выбору); 

– М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Узник», «Парус», «Тучи», «Когда  

волнуется желтеющая нива...» (два стихотворения по выбору); 

– И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык»; 

– Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда»,  

«Железная дорога» (один фрагмент по выбору); 

– Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения  

на тему мечты и реальности (одно стихотворение по выбору); 

– В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее  

с Владимиром Маяковским летом на даче» (один фрагмент по выбору); 

– Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX – начала  

XXI в. (одно стихотворение по выбору). 

8 класс – не менее 11 произведений и (или) фрагментов: 

– А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар»; 

– М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Из-под таинственной, холодной  

полумаски...», «Нищий». Поэма «Мцыри» (один фрагмент по выбору); 
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– Поэзия первой половины XX в. Стихотворения на тему «Человек  

и эпоха» (два стихотворения по выбору); 

– А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,  

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие) (фрагмент по выбору); 

– Поэзия второй половины XX – начала XXI в. (три стихотворения  

 

 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для учителя Учебные пособия: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. Егорова Н.В. –М., 

«ВАКО», 2006г. 

2. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. Золотарева И.В., 

Егорова Н.В. –М., «ВАКО», 2007 г. 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе 8 класс. Егорова Н.В. –М., 

«ВАКО», 2007г. 

4. Литература в таблицах. 5-11 классы. Миронова Н.А. – М., «Астрель», 2010 г. 

5. Литература: тесты к учебникам-хрестоматиям под редакцией ТФ. Курдюмовой. 

5-9 классы. Е.Ю. Лепина.- М., Дрофа, 2006 г. 

6. Электронное приложение. Литература. Поурочные планы по программе 

Коровиной В.Я. 5-7 классы. Издательство «Учитель». 

Справочная литература: 

1. Русские писатели. Библиографический словарь. А-Л / Под. ред. П.А. Николаева. 

– М.,  

Просвещение, 1990 г. 

2. Библиографический справочник «Время, лица, судьбы». Измайлова Л.В. и др . 

 

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

2.   Библиотека ЦОК 

 

Для обучающегося 

Обязательная 

Литература 

3. Учебник  

     В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв «Литература, 7кл.» в двух частях, ,/М.,Просвещение,     

   2022; 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв «Литература, 8кл.» в двух частях,/М.,Просвещение, 

2022; 

                                                          Дополнительные материалы 

4.  https://bibliogid.ru - BiblioГид. Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели 

и иллюстраторы.  

5. http://www.library.ru - LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для 

библиотекарей и читателей, каталог библиотечных сайтов, виртуальная справка, 

читальный зал, новости библиотечной жизни, форум. 
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Календарно-тематическое планирование 

 в 7 классе 

№ 

уро

ка 

Дата Тема Кол-

во 

часов 
план факт 

Тема 1. Древнерусская литература. Литература первой половины XIX века 19ч 

1   Вступление. Человек как объект литературы. Роль 

литературы в развитии человека 

1 

2   «Поучение Владимира Мономаха»(в сокращении). 

Темы и проблемы произведения 

1 

3   «Поучение Владимира Мономаха»(в сокращении). 

Темы и проблемы произведения 

1 

4   А.С. Пушкин.«Во глубине сибирских руд…», 1 

5   «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 1 

6   «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» 

1 

7   «Повести Белкина»«Станционный смотритель». 

Образ «маленького человека» в повести. Теория 

литературы. Понятие о композиции произведения.  

Повесть (развитие представлений) 

1 

8   «Станционный смотритель».  Драматизм судьбы 

героини. Библейская притча о блудном сыне в 

творческом переосмыслении Пушкина. Гуманизм 

повести 

1 

9   РР№1 по повести «Станционный смотритель» 1 

    

10 

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

Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат.Сюжет, 

проблематика произведения. Сопоставление образов 

Петра I и Карла IX. Способы выражения авторской 

позиции в поэме 

1 

11   М.Ю. Лермонтов. «Узник», «Парус». Тема 

одиночества  в лирике поэта. Мотивы бури и покоя, 

мечты о свободе в стихотворении «Парус». 

Символические образы произведения 

1 

12   «Узник»,«Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу…») Горечь одиночества, стремление к 

душевной гармонии и единению с миром в 

стихотворениях. 

1 

13   «Песня про царя ИванаВасильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Историческая основа произведения. Картины быта 

ХVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. 

1 

14   Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 1 
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Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца  

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

фольклорная основа повести. Сюжет и композиция 

повести. Изображение вольного мира Запорожской 

Сечи 

1 

16   Сопоставление Остапа и Андрия. Целостность 

натуры Остапа, его верность идее защиты родной 

земле. Трагедия Андрея: конфликт чувства и долга. 

1 

17   РР№2  Сравнительная характеристика 1 

18   «Тарас Бульба». Героический характер Тараса 

Бульбы.  

1 

19   КС по «Тарасу Бульбе» 1 

Тема № 2Литература второй половины XIX века  14 час. 

20   И.С. Тургенев. Цикл«Записки охотника» в 

историческом контексте. Рассказы из цикла «Записки 

охотника». «Бирюк», 

1 

21   «Хорь и Калиныч» 1 

22   Стихотворения в прозе.  «Русский язык», «Два 

богача» и др. Особенности жанра, тематика и 

проблематика произведений, средства 

выразительности 

1 

23   Л.Н. Толстой. Рассказ«После бала»: Реальная 

основа рассказа «После бала» — казанский эпизод из 

жизни брата писателя С.Н.Толстого. Идея 

разделенности двух Россий. Противоречие  между 

сословиями и внутри сословий 

1 

24   Особенности сюжета и композиции рассказа. 

Суровое осуждение жестокой действительности. 

Прием контраста  

1 

25   РР №3 Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

1 

26   Н.А. Некрасов. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда.Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа.Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа.Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

 

1 

27   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта 

за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

1 
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28   Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, А.К. Толстой. Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», «Весенние воды».А.А. Фет. 

«Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта...» 

(Ф.И. Тютчев «Нам не дано предугадать...» 

А.А. Фет «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...»Философские размышления в поэзии второй 

половины XIX века) 

1 

29   М. Е. Салтыков-Щедрин. О писателе.Идейно-

художественное своеобразие сказок писателя. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1 

30   «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества  

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...Теория литературы. Гротеск  

1 

31   Идейно- художественное своеобразие произведений 

А.К. Толстого о русской старине.«Василий 

Шибанов», «Князь Михайло Репнин» 

1 

32   История Америки в произведениях Ф. Купера 1 

33   ИКР №1 1 

Тема  №3Литература конца XIX – начала XX века15 ч 

34   А.П. Чехов. «Злоумышленник» Тематика, 

проблематика произведенийХудожественное 

мастерство писателя. Теория литературы. Понятия 

об антитезе и художественной детали 

1 

35   М. Горький. Ранние рассказы . «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко).  Идейно-художственное 

своеобразие ранних рассказов писателя. Сюжет, 

система персонажей  рассказа. 

1 

36 

 

  Сатирические произведения отечественной 

литературы.Понятие сатиры. М.М. Зощенко, 

«Аристократка», «Баня». Смешное и грустное в 

рассказах писателя.Тематика, проблематика 

сатирических произведений, средства 

выразительности в них 

1 

37   Н. Тэффи 1 

38 

 

  А.С. Грин. Особенности мировоззрения писателя.  

«Алые паруса». Идейно- художественное 

своеобразие произведений 

1 

39 

 

  Любовь, доброта, человечность в повести «Алые 

паруса». 

1 

40   Герои повести, их верность мечте и идеалу, 

деятельный характер натур, незаурядность и сила 

духа. 

1 
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41   Незаурядность и сила духа героев. Символика 

названия произведения. Повесть-сказка. 

1 

42   РР №4 Подготовка к КС № 2 1 

43   КС №2 1 

44   Отечественная поэзия первой половиныXX века. 

Стихотворения на тему мечтыи реальности. А.А. 

Блока, Н.С.Гумилёва, М.И. Цветаевой. «Книги  в  

красном  переплёте»Художественное своеобразие 

произведений, средства выразительности 

1 

45   М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Родинка». 

Тематика, проблематика, сюжет, система 

персонажей, гуманистический пафос произведения 

1 

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

своеобразие произведения. Особенности языка 

произведений  А.П. Платонова. Утверждение 

необходимости сочувствия и сострадания в 

произведении. 

1 

47   А.П. Платонов.  «Юшка». Кротость и смирение, 

жертвенность и душевная щедрость главного героя 

произведения 

1 

48   РР№ 5 Развёрнутый  ответу  на проблемный 

вопрос 

1 

Тема №4 Литература второй половины XX – начала XXI века 

49   В.М. Шукшин. «Критики» Авторская позиция в 

произведении. Художественное мастерство автора 

1 

50   Стихотворенияотечественных поэтов XX–XXI веков. 

Б.Ш. Окуджава «По Смоленской дороге» 

Лирический герой стихотворенийЕ.А. Евтушенко,  

«Хотят ли русские войны?»Лирический герой 

стихотворений. Средства выразительности в 

художественных произведениях 

1 

51   Ф.А. Абрамов Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади», Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

1 

52   Виктор Петрович АСТАФЬЕВ «Конь с розовой  

гривой»     Краткие сведения о писателе. 

Утверждение в рассказе незыблемых нравственных 

устоев и доброты. Характеристика главных героев 

произведения. Мотивы поступков взрослых и детей в 

рассказе. Внутренние переживания и жизненные 

уроки главного героя. Смысл названия рассказа. 

Теория литературы. Фабула. Эпизод. 

 

1 

53   Фазиль ИскандерКраткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

1 
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на формирование детского характера.  

54   Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 1 

55   УВЧ №1 Юрий Павлович КАЗАКОВ«Тихое 

утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы.подвиг мальчика и радость от 

собственногодоброго поступка. 

1 

Тема №5 Зарубежная литература 

56   М. де Сервантес Сааведра. Роман«Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).Краткие 

сведения о жизни писателя.Время и место действия 

романа Сервантеса. Теория литературы. Начальное 

понятие о романе. 

1 

57   Самоотверженность Дон Кихота и его рыцарские 

подвиги.Дон Кихот как один из «вечных» образов в 

мировой литературе 

1 

58   Жанр новеллы в литературе, его особенности. 

Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». Рольхудожественной 

детали в произведении. 

1 

59   РР №6  Сочинение-рассуждение «Нужны ли Дон-

Кихоты в наше время» 

1 

60   П. Мериме.«Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение 

1 

61   А. де Сент Экзюпери.Повесть-сказка«Маленький 

принц». Жанр, тематика, проблематика, сюжет 

произведения 

1 

62   Образ Маленького принца.Взаимоотношения 

главного героя с другими персонажами. 

1 

63   Нравственные уроки«Маленького принца» 1 

64   РР № 6 Отзыв о прочитанном произведении. 1 

65   ИКР № 2 1 

66   УВЧ, ЛРК № 2 Поэты и писатели Донбасса о 

родной природе. Михаил Ртищев «В защиту 

природы». Николай Патулиди «Экологическое».  

Михаил Ртищев «Озоновая дыра». Татьяна 

Литвинова «Моему поколению внушали…», «Мы 

травим море постепенно». Владимир Черепков «Крик 

души». Анатолий Кравченко «Булавинка». Борис 

Белаш «Террикон».  

Виктор Руденко «Террикон».  

1 

67   1 

68   1 
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Геннадий Щуров «Пропал родник».  

Василий Бахтаров «Мы все ему поклоны бьем».  

Борис Белаш «Криница», «Прильни к студеным 

родникам».  

Всего: 68 час. 

 

                                                       

                                                       Календарное-тематическое планирование 

в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

уроков план факт 

Тема №1 Художественный мир житийной литературы 14ч 

1.   Художественный мир житийной литературы. 1 

2   «Житие Сергия Радонежского» 

(фрагменты).Нравственные проблемы в житии, их 

историческая обусловленность. 

1 

3.   Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: социальная и нравственная проблематика 

; особенности конфликта 

1 

4.   Д. И. Фонвизин. Комедия«Недоросль»: образ 

Митрофанушки; речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации 

1 

5.   Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»: cмысл финала 1 

6.   Лирика А. С. Пушкина (стихотворения «К 

Чаадаеву»,«Анчар») 

1 

7.   А. С. Пушкин. Роман«Капитанская дочка». А. С. 

Пушкин. «История Пугачёва»(отрывки). «Капитанская 

дочка» А. С. Пушкина как реалистический исторический 

роман 

1 

8.   А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ главного героя 

1 

9.   А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ главного героя 

1 

10.   А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ Е. Пугачёва в романе 

1 

11.   А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: сюжет и композиция 

1 
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12.   А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»:  

особенности содержания и структуры романа 

1 

13.   А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»:  

историческая правда и  

художественный вымысел, выражение авторской  

позиции в романе 

1 

14.   ПР -РР №1 Сочинение по роману Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

Тема №2 Лермонтов, Гоголь 15ч 

15.   Лирика М. Ю. Лермонтова (стихотворения «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий») 

1 

16.   М. Ю. Лермонтов.Поэма«Мцыри». «Мцыри» М. 

Ю.Лермонтова как романтическая поэма 
1 

17.   М. Ю. Лермонтов. Поэма«Мцыри»: сюжет и  

композиция поэмы 

1 

18.   М. Ю. Лермонтов. Поэма«Мцыри». Сюжет и  

композиция литературного произведения форма и  

содержание литературного произведения. Тема, идея и 

проблематика литературного произведения образ 

главного героя в поэме 

1 

19.   М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» в русской критике 1 

20.   Итоговый урок по творчеству М. Ю. Лермонтова. ПР 1 

21.   Н. В. Гоголь. Комедия«Ревизор». «Ревизор» Н. 

В.Гоголя как социально-историческая 

комедия.История создания комедии 

1 

22.   Н. В. Гоголь. Комедия«Ревизор»: сюжет и  

композиция комедии 

1 

23.   Н. В. Гоголь. Комедия«Ревизор»: образ Хлестакова; 

система образов 

1 

24.   Н. В. Гоголь. Комедия«Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. Урок развития речи 

1 
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25.   Н. В. Гоголь. Комедия«Ревизор»: смысл финала комедии, 

художественные особенности комедии 

1 

26.   РР №2 Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 

27.   Н. В. Гоголь. Повесть«Шинель»: тема «маленького 

человека» в повести 

1 

28.   Н. В. Гоголь. Повесть«Шинель» как типично 

«петербургская история» 

1 

29.   Итоговая контрольная работа 1 

Тема №3Литература 19-н.20в. 15ч 

30.   И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь». И. С.Тургенев. «Ася»: тема, 

идея, проблематика повести 

1 

31.   И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь». И. С.Тургенев. «Ася»: система 

образов 

1 

32.   РР №3 Развёрнутый письменный ответ на вопрос 1 

33.   Л. Н. Толстой. Повести «Отрочество» (главы). 1 

34.   Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). 1 

35.   Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи». Тема, идея, 

проблематика. Образ главного героя 

1 

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

37.   Произведения писателей русского зарубежья     Н. 

Тэффи «Жизнь и воротник». 

1 

38.   Произведения писателей русского зарубежья     М. 

А.Осоргин  «Пенсне», «Клиент» 

1 

39.   М. А. Булгаков «Собачье сердце» История создания и 

судьба повести. Смысл названия Тема, идея, сюжет. 

1 

40.   М. А. Булгаков   

«Собачье сердце» Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». 

1 
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41.    М. А. Булгаков «Собачье сердце». Система образов 1 

42.   РР №4 1 

43.   Поэзия первой половины ХХ века на тему «Человек и 

эпоха» 

Цветаева. «Дон», «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!...», М. А. Светлов.«Гренада» О. Э. 

Мандельштам. «Ленинград», А. А. Ахматова «Постучись 

кулачком – я открою…», Н. А. 

Заболоцкий. «Где-то в поле возле Магадана».  

1 

44.   Проверочная работа 1 

Тема №4Литература 20в.18ч 

45.   А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война 

главы «Переправа», «Гармонь»,«Два солдата», 

«Поединок» и др.) 

1 

46.   А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: образ главного 

героя поэмы главы«Переправа», «Гармонь»,«Два 

солдата»,«Поединок» и др.) 

1 

47.   А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: особенности 

композиции и язык поэмы главы«Переправа», 

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

1 

48.   А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер» 1 

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

главного героя и проблема национального характера. 

Смысл финала 

1 

50.   М. А. Шолохов. О писателе.«Судьба человека». 

Осмысление войны как всеобщей человеческой 

трагедии.   

1 

51.   М. А. Шолохов. «Судьба человека»: автор и  

рассказчик, сказовая манера повествования. Смысл 

названия рассказа 

1 

52.   М. А. Шолохов. «Судьба человека»: Образ Андрея 

Соколова- воплощение лучших моральных качеств   

1 

53.   
РР №5 Развёрнутый письменный ответ на вопрос 

сопоставительного характера. 
1 

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

нет».автобиографичный характер рассказа. Отражение 

1 
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военного времени.Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

55.    Е.Носов «Живое пламя», «Кукла». Нравственные 

проблемы, поднимаемые автором. 
1 

56.   А. И. Солженицын.«Матрёнин двор»:  
проблематика, образ рассказчика 

1 

57.   А. И. Солженицын.«Матрёнин двор»: образ  
Матрёны, особенности жанра рассказа-притчи 

1 

58.   В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». как 

отражение жизни поколения предвоенного времени 
1 

59.   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. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (М. В. Исаковский.«Враги сожгли 

родную хату…», «Катюша», Б. Ш.Окуджава «Здесь 

птицы не поют», «Песенка о пехоте», Л.И. Ошанин. 

«Дороги», А. И. Фатьянов «Соловьи», К. М.Симонов. 

«Жди меня», А. А.Сурков. «Бьётся в тесной печурке 

огонь...») 

1 

60.   Итоговая контрольная работа №2 1 

Тема№ 5 Зарубежная литература 8ч 

61.   У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, 

№66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза  

на звёзды не похожи…» и др. 

1 

62.   У. Шекспир Трагедия «Ромео и  

Джульетта». 

1 

63.   У. Шекспир. Трагедия «Ромео и  

Джульетта».  

1 

64.   Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» как 

классицистическая комедия.. Мастерство Мольера 

1 
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65.   Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»: особенности 

конфликта в комедии 

1 

66.   Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» 

Главные образы 

 

67.   Вн. чт. №1Современная фантастика. Братья Стругацкие 1 

68.   Вн.чт. №2 Братья Стругацкие «Понедельник 

начинается в субботу» 

1 

Всего 

часов 

68   



 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 


