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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Федеральной образовательной программе основного общего образования, 

утверждѐнной приказом Министерства просвещения Российской Федерации №370 от 18 мая 

2023 г. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 
Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, 

В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 
литературный канон; 

 необходимой вариативности рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям учащихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы. 

На изучение учебного предмета «Литература» в 7-8 классах – 2 часа; в 9 классах – 3 часа 

в неделю. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 
уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 
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комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); применение 

дистанционных технологий; электронное обучение; нестандартные уроки: зачѐт, семинар. 

 Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по учебному предмету «Литература»: 

1. Гражданского воспитания. 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей. Активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, родного края, страны. 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. Представление о способах противодействия коррупции. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении. Готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа. Уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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4. Эстетического воспитания. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Осознание ценности жизни. Ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). Осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. Соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 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, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания. 

Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, Республики Коми) 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. 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. 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. Осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания. 
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Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. Овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира. Овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды 

Личностные результаты, обеспечивают адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 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; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- 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 отсутствие гарантий успеха. 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по учебному предмету «Литература»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система»,   «факт», 
«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена   работа   по   формированию   и   развитию   основ   читательской   компетенции. 
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Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: познавательные, коммуникативные регулятивные. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые 

логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые 

исследовательские 

действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 - проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с 

информацией 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

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 информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями 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 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная 

деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее 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, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
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 формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «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 продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) 

самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: - владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный 

интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и 

других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 
- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
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 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по учебному предмету «Литература»: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования   предметными   результатами   изучения   предмета 

являются: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 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, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

- 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, 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); 

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. Знание теоретико- 

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

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

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 
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4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа): 

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

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

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

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

души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. 

Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин 

двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

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

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

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

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 
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в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

7 КЛАСС 

Учебник «Литература» в двух частях 

В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин,5издание ,М. «Просвещение»,,2016г. 

Введение – 1 ч.  

Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд  

писателя,  его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к 

нравственному и эстетическому идеалу.  

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. 

 «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  

Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Эпос народов мира 

Былины.«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств 

русского народа,  прославление    мирного  труда.  Микула  —  носитель  лучших  

человеческих качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,  

доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский  цикл  былин.  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник».  Бескорыстное 

служение  Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский  цикл  былин.  «Садко».Своеобразие  былины,  поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа», его  

национальных  традиций,  обычаев,  трудовых  будней  и  праздников.  Кузнец 

Ильмаринен  и  ведьма  Лоухи  как  представители  светлого  и  тѐмного  миров  

карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  Французский средневековый  героический эпос. 

Историческая  основа  сюжета    о  Роланде.  Обобщѐнное  общечеловеческое  и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  национальное  

в искусстве (начальные представления).  

Сборники  пословиц.Собиратели  пословиц.  Меткость    и  точность  языка. 

Краткость  и  выразительность.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.  Пословицы 
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народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория  литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора.  

Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

Издревнерусской литературы 

«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок). 

«Повесть  о  Петре  и  Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 

повести.  

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие (начальные 

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок«О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Изрусской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин.Краткий  рассказ  о  поэте.   

«Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

Изрусской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Медный всадник»(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к  истории  России.  Мастерство  в  изображении  

Полтавской  битвы,  прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев  (Петра  I  и  Карла  XII).  

Авторское  отношение  к  героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления  Олега  и  волхва.  

Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис  Годунов»  (сцена  вЧудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ 

древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  

о нравственном  подвиге.  Истина  как  цель  летописного  повествования  и  как  завет 

будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный  приѐм.  Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  его 

выражения.  Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение  человеческого  

достоинства  и  чувства  протеста.  Трагическое  и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).   

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.   
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«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника    и  удалого  купца 

Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта  XVI  века,  

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита  Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности  

сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь поэмы  с  

произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций народа. 

Образы  гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда  волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение    

«Ангел»  как  воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о «небесных»  звуках,  

оставшихся  в  памяти  души,  переживание  блаженства,  полноты жизненных сил, 

связанное с восприятием природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам, 

символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение  предательства. 

Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-запорожцев  в  борьбе  за 

освобождение  родной  земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести.  Особенности изображения 

людей и природы в повести.   

Теория  литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк».Изображение быта крестьян, авторское отношение к  бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка.  Родной  язык  как  духовная  опора  человека.  «Близнецы»,  «Два  богача». 

Нравственности и человеческие взаимоотношения.  

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Вчерашний день в часу шестом..»(«Размышления у парадного подъезда».) Боль поэта 

за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие  

понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического  жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические  баллады«Василий  Шибанов»  и  «Князь    Михайло  

Репнин».Воспроизведение  исторического  колорита  эпохи.  Правда  и  вымысел.  Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория  литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство».Главы  из повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,  «Маmаn»  и  др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное  произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.   

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической 

характеристики.         

«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)   

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.    

В.А.Жуковский «Приход весны», И. Бунин «Родина», А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое  изображение  родной  природы  и  

выражение  авторского  настроения, миросозерцания.     

Изрусской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.   

«Цифры».Воспитание  детей  в  семье.  Герой  рассказа:  гость  взаимопонимания детей 

и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.(для внеклассного 

чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.   

«Детство».Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых 

мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни» 

(Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа.  

«Старуха  Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения    (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ  о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче».Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного сюжета, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
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Теория  литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  — 

незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  состраданий  и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...».Картины  природы,  преображѐнные  поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие», «Июль-макушка лета», «На дне моей 

жизни»Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о  неразделимости  

судьбы человека  и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий). 

Час мужества. 

Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм, 

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в 

стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.Симонова,  А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики (начальные 

представления).    

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чѐм плачут лошади?» Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла»,«Живое  пламя».Сила  внутренней,  духовной  красоты человека.  Протест  

против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое  утро».Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка. Особенности  

характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

 

Дмитрий  Сергеевич  Лихачѐв.«Земля  родная»  (главы  из  книги).  Духовное 

напутствие молодѐжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются. 

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ  «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя.  
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«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии окружающего  

(В.  Брюсов,  Ф.Сологуб,  С.Есенин,  Н.Заболоцкий,  Н.  Рубцов). Человек  и  природа.  

Выражение  душевных  настроений,  состояний  человека  через описание  картин  

природы.  Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  родной  природы русскими 

поэтами.  

Песни   на стихи  русских поэтов XX века. А.Н.Вертинский «Доченьки», И. Гофф 

«Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть  переживаний.  

Теория  литературы.  Песня  как  синтетический  жанр  искусства  (начальные 

представления).  

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...»  (из  цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине».  Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.  Осмысление    зрелости,  

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей.  Особенности художественной образности аварского 

поэта.  

 

       Из зарубежной литературы. 

 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная  бедность».  Представления  народа  

о  справедливости  и  честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь,герой»    Ощущение трагического 

разлада героя  с  жизнью,  с  окружающим  его  обществом.  Своеобразие  

романтической  поэзии Байрона. Байрон и русская литература.                                                                                                                             

Японские хокку (трехстишия)                         Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О.  Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  как  

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие 

представлений).  

Детективная литература. 

Теория.Детектив. 

 

 

8 КЛАСС 

 

 

Учебник «Литература» в двух частях под ред.Коровиной В.Я, Москва. 
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«Просвещение»,10 издание,2011г. 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (хороводные, лирическиепесни). Отражение жизни 

народа в исторической песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

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

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг само-

пожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как 

жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века 

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 
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«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. 

Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина 

(«История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота ге-

роини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота ге-

роини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представ-

ления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). 



 

19 

 

 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория.Комедия.Сатира. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего осно-

ванный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. 

Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Теория. Выразительные средства языка. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
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Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

Мир на Куликовом поле.  «На поле Куликовом». Историческая тема в стихотворении, 

его современное звучание и смысл.«Россия». 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

«Московский говор». 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни»; Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. 

Теория. Сатира, юмор. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

А.П.Платонов «Возвращение» 

Теория. Рассказ. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...» 

Л. Ошанин. «Дороги»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 
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Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэтыXXвека о Родине, родной природе и о себе. 

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

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

«Встреча», «Привет, Россия...». 

«МНЕ ТРУДНО БЕЗ РОССИИ» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Теория. Размеры стиха, метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения.Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих 

не блещет новизной...».В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.- Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Краткий рассказ о писателе. Пороки, 

высмеивания в комедии. 

Д.Свифт. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера,сначала хирурга,а потом капитана нескольких кораблей» 

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

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

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. «Старые нравы». 

Теория. Исторический роман. 

 
 

 

 

9 КЛАСС 

Учебник «Литература» под ред.Коровиной В.Я. 2 издание,в двух частях 

,Москва,»Просвещение»,2015г. 

 

Введение .Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры  родной  

литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством, возникновение и 
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развитие творческой  самостоятельности.  

Теория  литературы.  Литература  как  искусство  слова  (углубление представлений).  

 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.   

«Слово  о  полку  Игореве».  «Слово...»  как  величайший  памятник  литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской 

женщины. Образ  Русской  земли.  Авторская  позиция  в  «Слове...».  «Золотое  слово»  

Святослава.   Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

Теория. Периодизация древнерусской литературы, жанры ,тропы и фигуры. 

 

Из литературы XVIII  века 

Характеристика  русской  литературы  XVIII  века.  Гражданский  пафос  русского 

классицизма.  

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Учѐный,  поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия  на  Всероссийский  

престол  ея  Величества  государыни  Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения впроизведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.   

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные  интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.   

Теория. Классицизм. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих  ценностей  

в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные  герои  повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

 

Из русской литературы XIX века  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).    Возможности  

поэтического  языка  и  трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

слову. «Сельское кладбище», « Певец во стане русских воинов»,баллада 

«Людмила»(для самостоятельного чтения»)Баллада «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное  начало,  атмосфера  

тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги  и  смерти.  

Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционнойфантастической 

баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и христианской 
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веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам.  

Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений).  Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как  

необычный  резонѐр, предшественник  «странного  человека»  в  русской  литературе.  

Своеобразие  любовной интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная  

функция  вне-  сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых  характеристик  действующих  лиц.  

Конкретно-историческое  и  общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Теория.Пьеса, комедия, классицизм, реализм, главные, второстепенные герои, 

конфликт. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения  «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».Многообразие  тем,  жанров,  

мотивов  лирики  Пушкина.  Мотивы  дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских    и  

гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской  поэзии.  «Евгений  Онегин».Обзор  содержания.  «Евгений  

Онегин»  -  роман  в  стихах. Творческая  история.  Образы  главных  Основная  

сюжетная  линия  и  лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный  идеал  Пушкина.  

Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский  роман  в  зеркале  критики  

(прижизненная  критики:  В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев; «органическая»  критика:  

Д.  А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский; философская  критика 

начала XX века; писательские оценки).   

«Моцарт  и  Сальери».Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах 

пьесы. Отражение  их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория  литературы. Размеры стиха.Роман  в  стихах  (начальные  представления).  

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой  нашего  

времени».Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  

предмет  своихнаблюдений» (В. Г. Белинский).  Печорин  и  Максим  Максимыч.  

Печорин  и  доктор  Вернер,  Печорин  и  Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери, Печорин и «ундина». Повесть  «Фаталист»  и  еѐ  философско-композиционное  

значение.  Споры  о романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия  Лермонтова  и  «Герой  
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нашего  времени»  в критике В. Г. Белинского. Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  

Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно,  и  грустно»,  

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи  —  значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».Основные  мотивы,  образы  и  настроения  

поэзии  Лермонтова.  Чувство трагического  одиночества.  Любовь  как  страсть,  

приносящая  страдания.  Чистота  икрасота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирическогогероя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Теория. Размеры стиха Жанр психологического романа. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мѐртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма  о  

величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с 

«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского.  

Теория  литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос, 

сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издѐвка, дружеский 

смех (развитие представлений).  

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые  ночи». Тип  

«петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и одновременно  нежного,  

доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям. Роль  истории  

Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в  понимании 

Ф.М.Достоевского.  

Теория  литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника».  Эволюция образа  

«маленького человека»  в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе.  

Теория  литературы.  Развитие  представлении  о  жанровых  особенностях рассказа.  

Из русской  литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные  аллеи».Печальная  

история  любви  людных  социальных  слоев.  «Поэзия»  и  «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования.  

Теория  литературы.  Психологизм  литературы  (развитие  представлений).  Роль 
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художественной детали в характере героя.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, 

весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике  Есенина.  

Тема  России  —  главная  в  есенинской  поэзии.  Олицетворение  как основной 

художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя  и  учащихся.  

Новаторство  Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта.  

Теория.Футуризм. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба  повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа  и  «шариковщины»,  

«швондерства».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Приѐм гротеска в повести.  

Теория  литературы.  Художественная  условность,  фантастика,  сатира (развитие 

понятий).  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь,  на  меня  похожий...»,  

«Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной...», «Стихи  к  Блоку»,  «Откуда  

такая  нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи  о  Москве».  Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO  DOMINI»,  «Тростник»,  

«Ветер  войны».Трагические  интонации  в  любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание».Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина  

обобщений  поэта-мыслителя.  

Теория. Лирический герой.Метафора. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа.  Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного  подвига,  

непобедимости  человека.  Автор  и  рассказчик  в  произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение  картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть  знаменитым  

некрасиво...».Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака. Одухотворѐнная  

предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  ксовременности в 

стихах о природе и любви.  

Теория. Размеры стиха. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай»,  «Весенние  

строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».Стихотворения  о  Родине,  о природе. Интонация и 

стиль стихотворений.  

Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ  «Матрѐнин  

двор».Образ  праведницы.  Трагизм  героини.  Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор). 

А. С. Пушкин «Певец», М. Ю. Лермонтов «Отчего», В. Соллогуб «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу…»), Е.А.Баратынский «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ былое…»), А. К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…», А. 

Фет «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий «Признание» и др.Романсы  и  

песни  как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства 

выражающий мысли, настроения человека.  

 

Из зарубежной литературы. 

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. «Нет,ни одна среди женщин такой похвалиться не может», 

«Нет,не надейся приязнь заслужить…» 

Квинт Гораций Флакк. Слово о поэте.«К Мельпомене» 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение  загробного мира),  

аллегорический  (движение  идеи  бытия  от  мрака  к  свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела)  и мистический 

(интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии  как  

божественного  хотя  и  сотворѐнного  земным  человеком,  разумом  поэта).  

Уильям  Шекспир.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены 

цервой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» —  «пьеса  на  все  века»  (А.  

Аникст).  Общечеловеческое    значение  героев  Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста  

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте среальным  миром  

«расшатавшегося  века».  Трагизм  любви    Гамлета    и  Офелии. Философская  

глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  вечный  образ  мировой литературы. 
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Шекспир  и русская литература.  

Теория  литературы.  Трагедия  как  драматический  жанр    (углубление понятия).  

Иоганн  Вольфганг  Гѐте.Краткие  сведения  о  жизни  и    творчестве  Гѐте. 

Характеристика особенностей эпохи Прошения. «Фауст»  (обзор  с  чтением  

отдельных  сцен  по  выбору  учителя,  например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед  домом  Гретхен»,  «Тюрьма»,  

последний  монолог  Фауста  из  второй  части трагедии). «Фауст»  —  философская  

трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, динамики бытия.  

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл  

противопоставления  Фауста  и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская 

литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 
В каждом классе по учебному предмету «Литература» представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого 

года демонстрирует детям разные грани литературы. 

В данной программе предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. Внутри программы 5-9 классов выстроена 

своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 

произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится на уровне среднего общего 

образования, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, 

Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 
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3. Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 5-9 классы 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды деятельности учащихся Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  осознанное восприятие и понимание 

фольклорного  текста;  различение 

фольклорных и литературных произведений, 

обращение к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставление 

фольклорной сказки и еѐ интерпретация 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделение нравственной проблематики 

фольклорных текстов как основы для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

 умение видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

умение выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения; 

 целенаправленное использование малых 

фольклорных жанров в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определение с помощью пословицы 

жизненной/вымышленной ситуации; 

 выразительное чтение сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказ сказки, чѐтко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

 выявление в сказках характерных 

художественных приѐмов и на этой основе 

определение жанровой разновидности сказки, 

умение отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 умение видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, умение видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

29 
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   умение рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

 умение сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), умение определять черты 

национального характера; 

 умение выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 умение устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия). 

 

2 Древнерусская литература  осознанное восприятие художественного 

произведения в единстве формы и содержания; 

адекватное понимание художественного 

текста и умение давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 восприятие художественного текса как 

произведения искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определение для себя актуальной и 

перспективной цели чтения художественной 

литературы; умение выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявление и интерпретация авторской 

позиции, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формирование собственных 

ценностных ориентаций; 

 определение актуальности произведений 

для читателей разных поколений и вступление 

в диалог с другими читателями; 

 анализ и истолкование произведения разной 

жанровой природы, аргументированное 

формулирование своего отношения к 

прочитанному; 

 создание собственных текстов 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставление произведений словесного 

искусства и умение его воплотить в других 

искусствах; 

 умение работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации. 

 выбор пути анализа произведения, 

адекватного жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 умение      дифференцировать       элементы 

13 

3 Русская литература 18 века 14 

4 Русская литература 19 века 203 

5 Русская литература 20 века 97 
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  поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 умение сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 умение оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 умение создавать собственную 

интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

 умение сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 умение вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 

6 Литература народов России 13 

7 Зарубежная литература 73 

 Итого:  442 

 
 

4. Контроль предметных результатов учебного предмета «Литература» 

Оценивание устных ответов учащихся 

Критерии: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 
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идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 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. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
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- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания выполнения проектной работы 

№ 
критерия 

Критерии оценивания Баллы 

1. Ориентация в рассматриваемой теме 

К1 Умение чѐтко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чѐтко. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием цели, нет 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена 1 и более фактическая ошибка, 
связанная с пониманием цели 

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании и 
употреблении терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 
терминов 

1 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 
употреблении терминов 

0 

КЗ Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по учебному предмету привлечена уместно, 
без фактических ошибок 

2 

Дополнительная информация по учебному предмету привлечена уместно, 
имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, 
и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

2. Глубина раскрытия проблемы 

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 
интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие на 
общее понимание неточности 

1 

Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 Обучающийся привѐл не менее 2 аргументов по сформулированной им 
проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

Обучающийся привѐл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привѐл только 1 
аргумент 

 

1 

Обучающийся не привѐл аргументов 0 

3. Креативность раскрытия проблемы 

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 
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 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает оригинальность раскрытия проблемы 1 

Проблема раскрыта тривиально 0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Обучающийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 
найти способы ответа на вопрос 

1 

Обучающийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

K9 Саморефлексия обучающегося  

 Обучающийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 
разработку проекта 

1 

Обучающийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или 
свой вклад в разработку проекта 

0 

K10 Понимание практического назначения работы  

 Обучающийся понимает практическое назначение выполненного 
исследования 

1 

 Обучающийся не понимает практического назначения выполненного 
исследования 

0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

K12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 
недостаточно) 

0 

K13 Умение оппонировать  

 Обучающийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

Обучающийся не продемонстрировал умения оппонировать 0 

4. Речевое оформление 

K14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 
отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

 

2 

Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок 

 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но 
допущено более 5 логических ошибок 

0 

K15 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 
разнообразием грамматического строя речи 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 

экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, 
но есть нарушения точности выражения мысли 

 

1 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи 

0 

Максимальное количество баллов за всю работу (K1-К 15) 21 
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