
 

 

 

 
Рабочая программа  

по литературе 

5 - 9 классы 

 

 

 

       Составитель: Рачило С.А., учитель  

русского языка и литературы 

 

 

г. Мурманск 

2020г. 
 

 



 

 

Пояснительная записка ( 5-9 классы) 
 

Рабочая    программа   учебного предмета  «Литература» (далее - Программа)  разработана  в  соответствии с:  

 требованиями ФГОС   основного общего образования,  

 Концепцией преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г. Мурманска Гимназия №3. 
 

 

Адресат Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования: 

 

 

Личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

«Литература» 

Результаты 

изучения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. (ФГОС 2010) 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;. знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов.». (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции).(ФГОС 2010) 

 



Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педашга-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников.».(Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного общего образования планируемыми 

предметными результатами изучения предмета «Литература»являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». (Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577) 



 

Общие результаты конкретизированы в  предметных умениях. Наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы, прописаны в    учебно-тематических 

планированиях (см. ежегодное приложение к рабочей программе по параллелям).   

 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное и непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, 

но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по инструкции); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется пониманием того, что особенности художественного 

произведения обусловлены авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении пока 

отсутствует. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении определенные элементы художественного текста и художественного мира, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 



покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира; 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

охарактеризуйте жанр произведения;  

дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно-теоретической основе; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

-определите позицию автора и способы ее выражения; 

-определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

-проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

-напишите сочинение-интерпретацию;  

-напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами – см. Ю.М. Лотмана). 

Условно можно считать, что читательская культура школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»).  



В процессе изучения  учебного предмета Литература  в 2020-2021 учебном году обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения   программы  в  условиях распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 г. №ГД-1730/03 «О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

внесены изменения в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы)   
Содержание 

учебного 

предмета 

«Литература» 

Основные 

содержательные 

линии 

Содержание Программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Также в 

программе 

 присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. Основные теоретико-литературные 

понятия  прописаны в    учебно-тематических планированиях (см. ежегодное приложение к рабочей программе по параллелям).   

Программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С,  равноправных по статусу (см. таблицу, 

представленную в примерной основной образовательной программе основного общего образования). Это необходимый минимум  

произведений из всех трех указанных списков. 

Дополнительно в Программу  включены самостоятельно выбранные литературные произведения (не из списков).  Они выделены 

курсивом. (Внчт). Составляя УТП, конкретный учитель Гимназии имеет возможность  предложить   выбор  произведений  

обучающимися; что серьезно повышает их интерес к предмету и мотивацию к чтению. 

 

 Обучение в 5–9 классах строится на хронологическом, проблемно-тематическом и образно-ассоциативном принципах. Структура 

курса для каждого из средних классов воспроизводит литературный процесс от древности до наших дней. Литературные произведения 

рассматриваются и как самостоятельные произведения искусства, и как звенья в художественном процессе. В средних классах 

произведение рассматривается и как самостоятельный художественный текст, и как произведение, которое связано с другими 

произведениями, с личностью автора и т.д. 

 Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни читателя и писателя и т.д.)  

 

Отнесенность произведения к конкретному списку учитывается при разработке промежуточного и итогового контроля. Ввиду 

того что изучаются произведения из всех трех списков, контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации будут опираться на использование материала произведений всех указанных списков. Однако сам характер вопросов (тем), 

предлагаемых для экзамена, различен в зависимости от списка. По произведениям из списка А будут формулироваться конкретные 

вопросы в соответствии с изучаемыми произведениями (примеры тем: «Особенности композиции романа «Герой нашего времени», 

«Тема чести и долга в «Капитанской дочке» и т. п.). Списки В и С предполагают выбор в заданных границах, поэтому темы и вопросы 

будут носить более общий характер, с тем чтобы обучающийся для ответа мог самостоятельно выбрать материал (примеры тем: «Тема 

поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина», «Проблема нравственного выбора в прозе о Великой Отечественной войне», «Особенности 

басен И.А.Крылова» и т. п.). Такой подход согласуется с идеей возвращаемого в старшие классы сочинения, работая над которым 

обучающиеся определяют необходимый для раскрытия темы материал сами. Принципы формирования рабочих программ, заложенные 

в примерную программу, позволяют заранее готовиться к итоговому сочинению.  

 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из этих часов 

Уроки  развития 

речи, практикумы 

Контрольных 

работ  

разных видов  

Введение. Литература и ее 

роль в духовной жизни 

человека. 

1 ─ ─ 

Древнерусская литература 2 ─ 1 

 Литература XVIII века. 10 1 1 

 Литература XIX века. 54   

Литература первой трети 

XIX  века 

37 3 4 

Литература второй трети 

XIX  века 

7 1 1 

Литература последней трети 

XIX  века 

10 3 - 

Русская литература XX века. 27 2 2 

Зарубежная литература 4 3  

Итоговые занятия 1  1 

ИТОГО 99 13 10 
 

 

Поурочное планирование 9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

 

1.  

Введение. Литература как искусство слова и ее роль 

в духовной жизни человека. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

Отзыв на произведение, самостоятельно 

1   1   



прочитанное в летний период. 

2.  

Древнерусская литература: периодизация, богатство 

жанров. Самобытный характер 

Древнерусской литературы  

1    

3.  

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История открытия 

памятника.  
1   

Библиотепка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4 

4.  

Русская история в «Слове…». «Слово…»  как 

высокохудожественное и патриотическое 

произведение. Образная система, пейзаж, влияние 

фольклора 

1    

5.  

 Литература 18 века. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая характеристика русской 

литературы XVIII века. Особенности русского 

классицизма 

1   1   

6.  

М.В. Ломоносов – поэт, ученый,гражданин, 

реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о Божием 

величестве…». Особенности содержания и формы 

произведения 

1    

7.  

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М. В. Ломоносова 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fb48 

8.  

Г.Р. Державин. Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Г.Р. Державина. Обличение 

несправедливости в стихотворении «Властителям и 

судиям». Высокий слог и ораторские интонации 

стихотворения 

1    

9.   Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48


«Памятник». Оценка  в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о бессмертии 

поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc 

10.  

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (Обзор) 

 Изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Обличительный пафос 

произведения 

1    

11.  
 Сентиментализм. Н.М.Карамзин. Слово о писателе 

и историке. Знакомство с повестью «Бедная Лиза» 1    

12.  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. Утверждение  общечеловеческих 

ценностей. Новые черты русской литературы. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40584 

13.  

К/р №1 

Контрольный тест по древнерусской литературе и 

литературе XVIII века 

1 1   

14.  

 Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. 

Романтизм как одно из литературных направлений. 

1    

15.  

Романтическая лирика начала XIX века. 

Художественный мир В.А.Жуковского. (обзор). 

Элегия. («Море». «Невыразимое»). 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc40ae8 

16.  

В.А.Жуковский. Художественный мир баллады 

«Светлана. Нравственный мир героини баллады. 

Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

1    

17.  

Вн.чт. В.А.Жуковский. Баллада «Людмила» как 

один из вариантов работы над сюжетом «Леноры» 

Готфрида Бюргера. Понятие художественный 

перевод. 

1    

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8


18.  
А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 

История создания комедии «Горе от ума» 1    

19.  

А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». Знакомство с героями комедии. 

Жанровые особенности, композиции, сюжет 

1    

20.  

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

Основной конфликт комедии А.С.Грибоедова. «Век 

нынешний и век минувший…» 

 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc417a4 

21.  

  Проблема ума в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Система образов в комедии. Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и Софья 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc41c18 

22.  
Особенности поэтического языка комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Смысл названия комедии 1    

23.  
Критика о комедии  А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» 1    

24.  

Подготовка к классному контрольному 

сочинению по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1  1  

25.  

Классное контрольное сочинение по комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума» 

1 1   

26.  

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

Дельвиг, Н.М. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Своеобразие лирики 

поэта 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44328 

27.  
А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве 
1     

https://m.edsoo.ru/8bc417a4
https://m.edsoo.ru/8bc41c18
https://m.edsoo.ru/8bc44328


Пушкин. 

28.  

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар» 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc430ea 

29.  

Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

Пушкина.  «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…». 

Адресаты любовной лирики поэта 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4273a 

30.  

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

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы» Обучение анализу одного 

стихотворения 

 

1  1  

31.  

К/ р №2 

Контрольная работа по романтической лирике 

начала XIX века, комедии "Горе от ума"  и лирике 

А.С. Пушкина 

1 1   

32.  

А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко 

1    

33.  

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История 

создания.  Замысел и композиция романа. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. Система образов. 

«Онегинская» строфа 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4387e 

34.  

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Юность 

Онегина как время формирования характера героя. 

Герой и автор. 
1    

35.  
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Владимир Ленский 

как романтический герой в реалистическом 
1    

https://m.edsoo.ru/8bc430ea
https://m.edsoo.ru/8bc4273a
https://m.edsoo.ru/8bc4387e


произведении. Характеристика героя, его роль в 

романе. 

36.  
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна Ларина – 

нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1    

37.  

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

Ленского. Значение эпизода. Анализ традиции 

дуэлей как способа разрешения конфликтов. 

Авторская позиция в эпизоде. 

1    

38.  

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a 

39.  
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин как 

лишний человек. Анализ понятия.  1    

40.  

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Роль 

лирических отступлений 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc440e4 

41.  
Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа 1    

42.  

А.С. Пушкин "Евгений Онегин". Пушкинский роман 

в зеркале критики. 

 

1    

43.  

Соч №3 Подготовка к контрольному домашнему 

сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 
1  1  

44.  

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения 

и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные позиции и 

сфере творчества 

1    

45.  
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. 
1    

https://m.edsoo.ru/8bc43a9a
https://m.edsoo.ru/8bc440e4


«Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», 

«Парус», «И скучно, и грустно…» 

46.  

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. « 

Смерть поэта», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу 

печали…», «Есть речи – значенье…» 
1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc44bca 

47.  

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий» 

1    

48.  

Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина», «Жалобы турка» 

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. 

Характер лирического героя его поэзии. 

 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45034 

49.  

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый 

психологический роман в русской литературе, роман 

о незаурядной личности. Обзор содержания. 

Сложность композиции. Век  Лермонтова в романе. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc454f8 

50.  

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

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч» 
1    

51.  

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

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». Портрет Печорина (анализ эпизода) 
1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45372 

52.  

Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

его характера. Обучение анализу эпизода по гл. 

«Тамань» 

1  1  

53.  
Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

"Журнал Печорина" как средство самораскрытия его 
1     

https://m.edsoo.ru/8bc44bca
https://m.edsoo.ru/8bc45034
https://m.edsoo.ru/8bc454f8
https://m.edsoo.ru/8bc45372


характера. «Княжна Мери».  

54.  
Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

Печорин и «водяное общество».  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc45ca0 

55.  
Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

Образ Грушницкого. Его роль в романе. 1    

56.  

Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина 
1    

57.  

Роман М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь 

в жизни Печорина 
1    

58.  

Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман 

«Герой нашего времени» в оценке В.Г.Белинского. 

Подготовка к домашнему сочинению 

1   1   

59.  
Контрольная работа №3  по материалу, 

изученному в 1 полугодии  1 1   

60.  
Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика первых сборников  1    

61.  

Н.В. Гоголя. «Мертвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы. 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc467ae 

62.  

Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Р.Р. Обучение анализу эпизода. Чичиков у 

Манилова" 
1  1  

63.  
Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Коробочка. 1    

64.  
Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Ноздрёв. 1    

https://m.edsoo.ru/8bc45ca0
https://m.edsoo.ru/8bc467ae


65.  
Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Собакевич. 1    

66.  
Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Плюшкин. 1    

67.  
Образы города и городских чиновников в поэме 

«Мертвые души» 1     

68.  
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc465a6 

69.  

«Мертвые души» - поэма  о судьбах России. 

Мертвые и живые души. Эволюция  образа автора. 

Соединение комического и лирического начал в 

поэме «Мертвые души» 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc466aa 

70.  

Поэма в оценках В.Г.Белинского. 

Соч №5  Подготовка к  домашнему сочинению 
1  1  

71.  

Отечественная проза первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). 

Например,«Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского,«Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» А. 

И. Герцена 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c 

72.  

А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  

«Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распад. 
1    

73.  

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы А.Н. Островского «Бедность не 

порок». Комедия как жанр драматургии 
1    

74.  

Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. 

Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи» . Черты его внутреннего мира. 
1    

https://m.edsoo.ru/8bc465a6
https://m.edsoo.ru/8bc466aa
https://m.edsoo.ru/8bc46b8c


75.  

Тип «петербургского мечтателя» в повести  Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи». Черты его внутреннего 

мира. 
1    

76.  

Роль истории Настеньки в повести Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Развитие понятия о повести 

1   1   

77.  

А.П.Чехов. «Человек в футляре». Образ Беликова. 

Смысл названия. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа 
1    

78.  

А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. Боль и негодование 

автора 

1    

79.  
Вн.чт. А.П.Чехов. «Крыжовник». Тема счастья в 

рассказе.  1    

80.  

Классное сочинение-ответ на проблемный вопрос 

(на примере произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, и А.П.Чехова)» (по выбору 

учащихся). 

1  1  

81.  

  Образ Родины в русской поэзии ХIХв. Беседа о 

стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 

стихотворения разных жанров. Развитие 

представления о жанрах лирических произведений 

 

1    

82.  

   Образ Родины в русской поэзии ХIХв. Беседа о 

стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 

стихотворения разных жанров. Развитие 

представления о жанрах лирических произведений 

 

1    



83.  

Русская поэзия начала ХХв. Понятие «серебряный 

век»: стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. 

Цветаевой, А.А. Ахматовой и др. (обзор) 
1    

84.  

Русская поэзия начала ХХв. Понятие «серебряный 

век»: стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. 

Цветаевой, А.А. Ахматовой и др. (обзор) 
1    

85.  
Письменный анализ одного из стихотворений 

поэтов Серебряного  века 1  1  

86.  

Трагедия Великой Отечественной войны в стихах 

военных лет: стихи К.М. Симонова, А. А.Суркова, Б. 

Ш. Окуджавы, Ю.В.Друниной.  
1    

87.  

М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». 

Смысл названия рас- 

сказа. Судьба человека и судьба Родины.  Образ 

главного героя. 

1    

88.  

Особенности авторского повествования в  рассказе 

М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Композиция рассказа, автор и рассказчик. 

 

1    

89.  

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

двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе 
1   1   

90.  

Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» 

Трагизм ее судьбы, Нравственный смысл рассказа-

притчи 
1    

91.  
Годовая контрольная работа по материалу, 

изученному в 9 классе   1 1   

92.  
Вн.чт. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 
1    



приязнь служить…». Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). 

Квинт Гораций. Фланк Слово о поэте. «К 

Мельпомене». 

93.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты») Множественность смыслов 

поэмы и ее универсально-философский характер 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2 

94.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты»). Картина мироздания в 

«Божественной комедии» Данте 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4 

95.  

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века» 

Гамлет как вечный образ мировой литературы 

1    

96.  

Вн. чт.Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер традиции. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы 
1    

97.  

И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла. 

Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни. 

 Фауст как вечный образ мировой литературы 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a 

98.  

И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла. 

Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

1    

https://m.edsoo.ru/8bc46db2
https://m.edsoo.ru/8bc46ed4
https://m.edsoo.ru/8bc4728a


смысла человеческой жизни. 

 Фауст как вечный образ мировой литературы 

99.  

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический герой в 

поисках смысла жизни. Мотив странствия. 

Байронический тип литературного героя 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0 

100.  

Зарубежная проза первой половины XIX в. 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Образ главного героя 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc475aa 

101.  

Зарубежная проза первой половины XIX в. 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Образ главного героя 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2 

102.  Резервный урок 1    

  102 4 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0
https://m.edsoo.ru/8bc475aa
https://m.edsoo.ru/8bc476c2


Система оценки планируемых результатов    Приложение 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый 

теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на 

вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 6 классе  10 дней В 6  классе оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

целью получения информации.  

 

 

 

 

Способы контроля и критерии оценивания образовательных достижений учащихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 



Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 



Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (рек.: в журнале ее возможно перносить  на страницу 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 



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

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

речевых недочетов. 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается  выполнению практической части  рабочей программы по литературе (сочинения) 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками анализа текста. Поэтому итоговая отметка  

не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство   сочинений   оценивались баллом «2» с учетом работы над ошибками или сочинения 

не были сданы на проверку.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 



Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование компетентности работать на достижение планируемого результата.  

Пять основных задач: 

Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие творческих способностей. 

Формирование рациональных моделей поведения. 

Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 

инициативы, интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, 

поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта 

целенаправленному сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. 

Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – 

формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, социальных компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными 

социальными ролями, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе предметного  содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения. 

 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 



 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобре-

тение знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 
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