
 
Аннотация к рабочей программе по литературе  5 – 10 класс 

  

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование рабочей 

программы по предмету  

Рабочая  программа  по литературе  5 – 10 классы 

Уровень образования  Основное общее образование 5-10 класс 

Нормативная основа 

разработки программы  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Программа по литературе для общеобразовательных школ (5-9 

классы), 

 - Авторской программы «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы» А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В. Беляева.//Издательство «Просвещение. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. 

Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

- Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный 

учебный график, 

 

Срок реализации программы  6 лет 

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме:  

в 5 классе — 102 ч (2,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – родная 

литература) 

в 6 классе — 102ч (2,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – родная 

литература) 

в 7 классе — 68 ч (1,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – родная 

литература)  

в 8 классе — 68 ч (1,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – родная 

литература) 

в 9 классе — 102 ч (2,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – родная 

литература) 

в 10 классе – 102 часа (2,5 часа в неделю литература; 0,5 ч – 

родная литература) 

 

Учебники и учебные пособия  Учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литера ту ра. 5 

кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение. 

2. Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе (фонохрестоматия) / Под ред. В. Я. 

Коровиной. — М.: Про свещение, 2012, 2013. 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 

2012, 2013. 



4. 4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 

кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение. 

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С., Коровин В. И. 

Литература. 9 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

Учебные пособия: 

1. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, 

дума ем, спорим...: Дидак ти ческие материалы: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

Ахмадуллина Р. Г. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 

ч. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 6 кл. — М.: Просвещение, 2004, 2008, 2010, 

2011, 2012, 2013. Ахмадуллина Р. Г. Ли тература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь: В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 7 кл. — М.: Просвещение, 2007, 2008, 2010, 

2011, 2012. 

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, 

думаем, спорим...: Дидактические материалы: 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2006, 2008, 2011, 2012. 

5. Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И. С. Читаем, 

думаем, спорим...: Дидактические материалы: 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2004, 2009, 2010, 2012. Литература: 9 кл.: 

Хрес томатия / сост. В. Я. Коровина, В. П. Жу равлев, В. И. 

Коровин. — М.: Просвещение, 2007. 

Методические пособия: 

1. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2012. 

Беляева Н. В. Литература. 5—9 классы. Проверочные 

работы. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Беляева Н. В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013 

4. Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Беляева Н. В., Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 клас се. 

Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2009, 2011, 2013. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

 Рассмотрена на заседании ШМО учителей 

основной школы протокол № 1 от 31.08.2023  

Согласована с заместителем директора по УВР 31.08.2023 
Утверждена приказом директора от 31.08.2023 

Основная цель и задачи 

реализации программы 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль 

в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени 

основного общего образования являются: 



• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 

научного познания, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Задачи реализации программы: 

• развивать способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения; 

• совершенствовать умение анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

• отбирать тексты с учетом интереса школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и 

психологическому анализу; постигнуть систему 

литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений 

 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

Литература как учебный предмет играет ведущую роль 

в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников.  

Личностными результатами выпускников основной 

школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 



 • совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

 • использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.).  

Личностными результатами изучения предмета 

«Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста;  

- потребность в чтении.  

– осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, 

их присвоение;  

– эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; уважение и принятие других 

народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово;  

– устойчивый познавательный интерес, потребность в 

чтении.  

Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

 Метапредметные результаты изучения предмета 

«Литература» в основной школе проявляются в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса 

«Литература» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 



 – самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 – в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 – извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, выборочно; 

 – пользоваться словарями, справочниками; 

 – осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи; 

 – строить рассуждения. 

 Средством развития познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; – 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 – уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 – осознавать важность коммуникативных умений в 

жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное 

речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 – слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

 – договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса 

«Литература» является сформированность следующих 

умений  

На базовом уровне  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст;  

- различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

-пересказывать сказки, используя в своей речи 

художественные приёмы, характерные для народных 

сказок;  

-осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания;  

-определять для себя цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 -выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определять своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 -создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

На повышенном уровне: 

 -сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с 



идеалом русского и своего народов);  

-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии;  

-сравнивать произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты национального характера; 

 -выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 -видеть элементы поэтики художественного текста, их 

художественную и смысловую функцию;  

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их;  

-сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

 -осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Результаты изучения предмета «Литература» В 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

 • осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных 

культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 • 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;  

• развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 • овладение процедурами эстетического и смыслового 



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. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений):  

• определять тему и основную мысль произведения (5–

6 кл.); 

 • владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), 

пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–

7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 

кл.);  

• определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (5–9 кл.); 

 • объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный 

ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на 

своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 • собирать материал и обрабатывать информацию, 



необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 

на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 • выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс); 

 • ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения 

программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит 

у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени и не заканчивается в школе. 

Критерии оценивания 

результатов освоения 

программы 

При оценивании планируемых результатов обучения 

литературе учащихся с НОДА необходимо учитывать такие 

индивидуальные особенности их развития, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения экспрессивной речью, уровень 

развития работоспособности на уроке (истощаемость центральной 

нервной системы). Исходя из этого, учитель использует для 

учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения 

литературе. При сниженной работоспособности, выраженных 

нарушений моторики рук возможно увеличение время для 

выполнения контрольных и самостоятельных работ. Контрольные, 

самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающий 

персонифицированный учет учебных достижений обучающихся. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве 

устной экспрессивной речи учащихся необходимо заменять 

письменными формами. 

Виды и формы контроля обучающихся 5-9 классов:  

- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из 

прозаического произведения; 

 - инсценирование текста; 

 - чтение по ролям;  

- интерпретация текста,  

- письменное высказывание по литературной или нравственно-

этической проблеме; 

 - сочинения на литературные и публицистические темы;  

- семинары;  



- коллоквиумы;  

- зачёты;  

- тестовые задания.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5-9 классах 

следующие:  

- диагностическая работа - тест;  

- комплексный анализ текста; 

 - сочинение на морально-этическую тему; 

 - публичное выступление по общественно-важным проблемам;  

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

 - устное высказывание на литературную тему. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса:  

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев. 

 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания изученного произведения.  

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения.  

Оценка тестовых работ.  При проведении тестовых работ по 

литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %; 

 «2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ.  Творческая работа выявляет 

сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 

часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 

  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала; 

  последовательность изложения. 

  При оценке речевого оформления учитываются: 

  разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы 



учитывается: 

  правильное оформление сносок; 

  соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников. 

Основной инструментарий для оценивания результатов (заданий, 

практических работ, характерных при обучении по данной 

программе на протяжении всей ступени обучения). Итоги 

проверочных заданий по литературе: 

 1. Чтение статьи учебника и её пересказ. 

 2. Чтение изучаемых произведений.  

3. Комментированное чтение.  

4. Беседа по прочитанному материалу. 

 5. Пересказ отрывка. 

 6. Анализ эпизода. 

 7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых 

программой и интересующих ученика. 

 8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

 9. Письменное сочинение по произведению.  

10. Словарная работа. 

 11. Выразительное чтение.  

12. Чтение наизусть.  

13. Анализ стихотворения. 

 14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

 15. Устное сочинение-рассуждение. 

 16. Сопоставление героев древности и героя современной 

литературы, кинофильма, мультипликации.  

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 18. 

Сочинение-миниатюра.  

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
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 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное 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?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 
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 действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); 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 уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у 

него пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно 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, достигших 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 (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннего мира человека); 
• 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); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 



• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; 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, достигший этого уровня, сумеет 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, достигших 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 художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• 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, не изучавшееся на уроках 

литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами1). 
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской 

культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно 

можно считать, что читательское развитие 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 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


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 своё 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»). 
Оценивание устных и письменных работ по литературе 
Оценка устных ответов. 
При оценке ответа надо руководствоваться следующим критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если 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. 
Оценка «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 («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
1. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5- 9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе- 

100-150 слов, в 6 - 150- 200, в 7 - 200-250, в 8 - 250-300. в 9 - 350-450 



слов. 
Объём текстов итоговых контрольных изложений в 8-9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в 5 классе-0,5-1.0 страницы, в 6 классе -1,0-1.5, в 7 классе-1,5-2,0, в 

8 классе- 2,0-3,0, в 9 классе-3,0-4.0. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объём ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 
2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 
3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением тех случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 
Содержание сочинения и изложения 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 и изложений 

учитывается: 
1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 
3. число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Оценка 

Основные критерии оценки изложений и сочинений 
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. Достигнуто целевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 -2 речевых 

недочёта. 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
«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 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 
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. 
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 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 
Допускается: 4/4, 3/5, 0/7, 
(в 5, 6 классах- 5/4), 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, работа не 

соответствует плану, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними. 
5. Нарушено стилевое единство. В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов. 
Допускаются: 7/7, 6/8,5/9,8/6, а также 7 грамматических ошибок. 
 
Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку на 1 балл. 
2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3/2 и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3. 
3. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям написано 

удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 
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