


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской) на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее 

– ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

содержит следующие разделы:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская)  

литература»;   

- содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родная (русская) 

литература».  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» – часть образовательной области 

«Филология», который тесно связан с предметом «Родной язык (русский)» и является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком 

обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Родная литература (русская) изучается в тесной связи с обществознанием, историей 

России, что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, 

гражданственность. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 
 

Цель изучения родной литературы (русской) в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения на уровне основного общего образования направлена на 

достижение следующих задач: 

- воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской  литературы, не изучаемых в курсе “Литература”, 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

- воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и 

культурам других народов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений 



художественной литературы; эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык 

является родным; 

- расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских  писателей и их жизни; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы. 

Родная литература (русская), как и словесное творчество других народов и этносов, 

является гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует 

формированию разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к нравственным ценностям, изучение литературно-культурных достижений 

народа – необходимое условие становления человека, эмоционально богатого, 

интеллектуально развитого, креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны 

расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном 

произведении, учащиеся осваивают философию, историю и культурологические ценности 

народов России. 

Рабочая программа по родной литературе (русской) в  5-9 классах выполняет две 

основные функции: информационно-методическую и организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 8-9 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю. Суммарно изучение родной 

литературы (русской) в основной школе по программам основного общего образования 

рассчитано на 17 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, 

учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

Человек и родина 

Борис Екимов «Фетисыч». Тема малой родины. От чего и от кого зависит её судьба?  

Чем для людей  оборачивается разрушение деревень? 

Вертель Л.  «Моя вторая родина». Тема разрушения деревенского уклада жизни, 

разрыва связи между поколениями людей, разрушения традиций. 



Человек и школа 

Геннадий Жаворонков «Однажды на пятом уроке». Истинное и мнимое милосердие. 

Одиночество «в толпе». Учитель и ученик. 

Анатолий  Маркуша  «Ненаписанное сочинение». Взаимоотношения учителя и 

учеников. «Любимый» и «нелюбимый» учитель. Каким должен быть настоящий учитель?  

Екатерина Мурашова «Класс коррекции»  (в сокращении).  Екатерина Мурашова 

говорит с подростками на самые трудные темы. Практикующий школьный психолог, она 

умеет увидеть проблему, показать с разных сторон, обобщить сходные явления и 

диагностировать общие тенденции.  Ее повесть «Класс коррекции» очень сильно 

выделяется в общем потоке современной отечественной литературы для подростков. Тема 

детей — отбросов общества, зачастую умственно неполноценных, инвалидов, социально 

запущенных, слишком неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом, но еще 

труднее говорить так, чтоб не осталось от разговора осадка отвращения, мрака и 

безысходности. Екатерина Мурашова виртуозно справляется с задачей написания 

жизнелюбивого, оптимистического произведения там, где, кажется, ни о каком оптимизме 

и речи быть не может. И дело здесь не в том, что сюжет в «Классе коррекции» условно 

фантастический. Скорее, секрет писательницы в том, что она искренне верит: в конце 

концов, все будет хорошо и правильно, надо только понять, что «правильно», которое не 

для всех людей одинаковое, очень зависит от стремления к справедливости, 

взаимопониманию и взаимодействию (Ксения Молдавская, обозреватель детской 

литературы газеты «Книжное обозрение»). 

Человек и семья 

А. Приставкин «Фотография». Война и дети. Тема сиротства. Два маленьких человека 

пережили страшную трагедию – потеряли своих близких, пережили предательство 

родного человека, но сохранили в своих душах любовь и привязанность друг к другу. 

Фотографии как  реликвия, память, связь поколений. 

Борис Екимов «Ночь исцеления». Тема памяти, милосердия, сострадания. Одиночество 

пожилого человека, имеющего детей и внуков.  «Отголоски» войны в жизни людей, 

переживших её. Исцеляющая сила  доброты. 

Юрий Бондарев «Щенок». Тема ответственности взрослых перед детьми и за детей. 

Щенок как символ детской беззащитности перед миром. 

Человек и его выбор 

Ю. Нагибин «Эхо». Тема предательства,  раскаяния, истинной дружбы. 

Ю. Яковлев «Последний фейерверк». Проблема поиска смысла жизни.  «Мастерская 

праздников» дяди Евгения.  Желание прожить достойно, т.е. привнести в эту жизнь свою 

частицу добра, любви, красоты. 

Радий Петрович Погодин «Сколько стоит долг» (в сокращении). 

Тема ответственности и благодарности. История про мальчика, который прошел огромное 

расстояние по северной земле, чтобы устроиться на работу и помочь маме прокормить 

еще двух детей. Из-за возраста его никто не хотел брать на работу. Но здесь он встретил 

Романа, который был "должен" старику, спасшему ему жизнь в войну, и Виктора 

Николаевича, задолжавшего младшему своему сыну, сидевшему в тюрьме. Они взяли его 

на работу, устроили в общежитие. И Павлуха спас жизнь своему начальнику.  Рассказ о 

том, что все мы кому-то должны и обязаны помнить об этом всю жизнь, стараясь частями 

вернуть долг пусть и другим уже людям, чтоб цепочка добра не оборвалась. 

Рождественские рассказы 



Л. Улицкая «Капустное чудо». Рождественский рассказ как канонический жанр русской 

литературы. Традиции и новизна в рождественских рассказах современных авторов. 

Враждебность внешнего мира. Мотив ожидания чуда. Тема прозрения. 

В. Крупин «Зимние ступени». Тема всепрощения. Открытый финал. 

Н. Телешов «Елка Митрича». Человеколюбие. Истинная гуманность. 

Человек и природа 

Ю. Яковлев «Багульник». Тема красоты детской души в сравнении с багульником, 

раскрывающимся неожиданно для других. Любовь мальчика к животным. Отношение 

собак к Косте. Доброта, чуткость, милосердие подростка по отношению к чужим людям и 

собакам. Образ учителя, способного понять детей. 

Яшин А. «Старый валенок». Взаимоотношения человека и его питомца. Привязанность 

двух одиноких существ друг к другу. 

Защитники Отечества 

Виктор Некрасов «Вася Конаков». Жизнь солдата на войне, быт солдата, какой солдат 

между боями – тема рассказа Некрасова. Герой рассказа – рядовой войны с его 

непоколебимой верой в победу и ежедневной, ежеминутной трудной и честной службой 

для ее достижения. Автор высвечивает души своих «маленьких» героев, их напряженную 

внутреннюю жизнь, сильное чувство долга.  

В. Соловьев «По европейскому асфальту». Проблема бесчеловечности, жестокости 

войны; изображение войны как тяжёлой работы. Мужество и незаметный  героизм солдат  

на войне. Гордость за русского солдата. Образ-символ дороги. 

Мама, бабушка 

А. Костюнин  «Сострадание». Тема взаимоотношения близких людей. Отношение внука 

к бабушке. Душевная черствость. Детство – «сон Разума и Души». Обретение способности 

воспринимать чужую боль как свою собственную.  

Анатолий Алексин «Раздел имущества». В центре повести Алексина – семья. Тема 

взаимоотношений в семье. Бабушка как главный человек в жизни Верочки. 

Б. Екимов «Говори, мама,  говори…». Отношение  к матери, одиночество пожилых 

людей. Красота мира природы и «убогость» мира людей. 

 

Л. Чарская «Урок». Гуманность, чувство долга, готовность девочки взять на себя 

ответственность за семью, бабушку. 

 

Человек и искусство 

К. Паустовский «Старый повар».  

Волшебная сила музыка, способная возродить даже утраченное. 

Евгений Носов «Шопен, соната номер два». Тема святости памяти, невозможности 

поступиться ею. Рассказ-реквием, в котором соотносятся события прошлого и настоящего. 

Музыка в жизни людей. 

Г. Мехед «Скрипач». Грустная и  одновременно светлая  история о  серых буднях нашей 

современной действительности, о музыке, о старости и о юности, о смерти и о 

бесконечности бытия, о красоте, которая ускользает, о добре и зле, об одиночестве, о 

счастье, которое у каждого свое. Музыка, которая «омывает души людей и воскрешает в 

них надежду». 

«И помнит мир спасенный» 

Даниил Гранин «Дом на Фонтанке». Тема памяти. Нужно ли навещать жен и матерей 



погибших товарищей? «Я знаю, никакой моей вины…» 

А. Лиханов «Последние холода» (в сокращении). Достоинство и благородство детей 

войны, милосердие, доброта, человечность. 

 

Проект «Я читаю….» 

Подготовленный рассказ о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Книги, которые помогают жить.  «Литература — это всё же жизнь души человеческой, 

никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, 

успокоить» (В. Шукшин).  

Нравственность 

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её 

причины, наша ответственность за неё.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что 

такое добро?» 

Человек и его выбор 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 

деньгами?  Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как 

жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге  в беду 

человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой жизни выбирает 

свою дорогу.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы 

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное 

восприятие жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее 

желание мести. Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный  выбор героини. 

Возрождение к жизни.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа 

В. Крупин  «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте. Мешок как символ суетных 

забот, заполняющих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться выше 

обыденности и по-новому взглянуть на окружающий мир. Нерукотворная красота 

природы, которая меняет людей к лучшему. Лейтмотив эстафеты, передачи, связи людей 

любовью к прекрасному. 

Мама 

 В. Астафьев «Шинель без хлястика».  Женщина  и война. Шинель как память о юности, 

о любви, о войне, о рождении сына.  Красота материнского подвига. Мать как  символ 

любви и высокой жертвенности.  Доверительные отношения матери и сына.  Думы сына  о 

долге перед матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика».           

Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини», и 

жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру 

Александра Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти свою душу, выжить в 

тяжелых жизненных обстоятельствах.  Стихотворение А.С. Пушкина как молитвенное 



слово. «Духовная жажда» внешне опустившихся людей - вера писателя в нравственное 

возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца от «захоложения, 

затемнения» (А.И. Солженицын). 

Война 

А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, 

принципиальность, любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение высоких 

нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к войне. 

Проект «Я читаю….» 

Подготовленный рассказ о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения родной литературы (русской) на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родной литературе 

(русской) для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родной литературе 

(русской) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 



людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 



 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 



группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 



 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 



обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 



собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной 

классической и  современной литературы (русской), литературных 

взаимосвязей и взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия); 



- владение навыками сопоставления произведений родной (русской)  

литературы с произведениями литератур других народов и этносов 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в 

речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

В  результате  освоения предмета   «Родная литература (русская)» выпускник 

научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 



ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 
Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Введение. 

1. Чему учат книги  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Человек и школа. 

2. 

Истинное и мнимое 

милосердие. Геннадий Жаворонков 

«Однажды на пятом уроке» 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Человек и семья. 

3. 
Тема памяти, милосердия, сострадания. 

Борис Екимов «Ночь исцеления» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Человек и его выбор. 

4. 
Тема предательства, раскаяния, 

истинной дружбы. Ю. Нагибин «Эхо» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Рождественские рассказы. 

5. 
В. Крупин «Зимние ступени». Тема 

всепрощения. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Человек и природа. 

6. 
Взаимоотношения человека и его 

питомца. А. Яшин «Старый валенок» 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Мама, бабушка. 

7. 
Б. Екимов «Говори, мама,  говори…». 

Тема одиночества пожилых людей. 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Человек и искусство. 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


8. 
Музыка в жизни людей. Евгений Носов 

«Шопен, соната номер два» 
2    

Проект «Я читаю…» 

9. Проект «Я читаю…» 1    



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Чему учат книги? 2    

2. Что такое добро? В. Крупин  «А ты 

улыбайся!» 

2   Программа “Час чтения” 

https://gigabaza.ru/download

/191231.html  

3. Что такое бескорыстие? В. Солоухин 

«Моченые яблоки» 

2    

4. Прощение как нравственный  выбор 

героини в рассказе В. Токаревой 

«Рождественский рассказ» 

2    

5. Что такое красота? В. Крупин 

«Сбрось мешок». 

2   https://vk.com/chas_chteniya

_petrovsk  

 

6. Что такое материнская любовь? В. 

Астафьев «Шинель без хлястика» 

2    

7. Что такое настоящее искусство? Ю. 

Буйда «Синдбад Мореход» 

2    

8. Мотив ненависти к войне. 

А. Алексин «Сигнальщики и 

горнисты». 

2    

9. Проект «Я читаю….» 1    

https://gigabaza.ru/download/191231.html
https://gigabaza.ru/download/191231.html
https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk
https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА “РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)” 

 

1. Программа “Час чтения” // URL: https://gigabaza.ru/download/191231.html  

2. Сопровождение программы // URL: https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk  

 

 

https://gigabaza.ru/download/191231.html
https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk


Приложение 1 

Воспитательные цели и задачи при обучении предметам «Литература», «Русский язык» 

         Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, целью 

воспитания обучающихся при изучении предметов «Русский язык» и «Литература» является:  

        развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений  

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и на уроках русского языка и литературы.  

 

Основные  направления воспитания при изучении предметов  

« Русский язык» и « Литература»: 

1) гражданское воспитание, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры.  

2)  патриотическое воспитание, основанное на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) духовно-нравственное воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 



4) эстетическое воспитание, способствующее формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия, 

ориентированное на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6) трудовое воспитание, основанное на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологическое воспитание, способствующее формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) ценность научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.    

  

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках русского языка и литературы на 

уровне среднего общего образования таковы: 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Обучающийся, осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Обучающийся, выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 



Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Обучающийся, проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Обучающийся, выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Обучающийся, понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 



проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Обучающийся, уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Обучающийся, демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий 

знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования 

в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Обучающийся, деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Реализация воспитательного потенциала на уроках русского языка и литературы происходит через 

демонстрацию  детям примеров гражданского поведения литературных героев, через подбор 



соответствующих текстов для чтения и написания, через изучение литературно-культурных 

достижений народа, через  воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

русского языка, через формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации русского 

языка, через воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

Оценивание предметных   результатов   по   литературе    

Оценивание предметных   результатов   по   литературе   определяется  в соответствии   с   

требованиями   ФГОС   ООО   и   ФРП   ООО.  Требования         к    предметным     результатам     по     

литературе     включают     знаниевые  и деятельностные компоненты, в соответствии с чем 

определяются формы и виды контроля. 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: 

Устная форма: опрос; выступление с докладом/рефератом/сообщением; пересказ 

(подробный, выборочный, краткий, художественный); чтение наизусть. 

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

работа, сочинение, тестирование, проект, экзамен. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого и второго полугодий, его 

формат определяется по выбору образовательной организации (контрольное тестирование, 

письменная работа – письменные ответы на вопросы по изученному материалу, сочинение, защита 

группового и индивидуального проекта). 

Итоговый контроль проводится в форме процедур внутренней оценки по выбору 

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

предмету), а для выпускников основного общего образования в конце учебного года по выбору 

обучающихся – внешней оценки в форме ОГЭ. 

Оценка    предметных     результатов     в     ходе     процедур     текущего   и тематического 

контроля проводится в каждом классе в течение всего учебного года в различных формах по выбору 

учителя: 

 текущий контроль проводится на каждом уроке в форме устного опроса и 

кратких письменных ответов и включает в себя работу с текстом (чтение, комментирование, 

элементы анализа художественного произведения), ответы на вопросы по изученному материалу, 

пересказ и выразительное чтение изучаемых произведений или отрывков из произведений; 

 тематический контроль проводится в конце изучения темы/раздела в форме 

устной или письменной работы (устно: ответы на вопросы, индивидуальные сообщения, доклады, 

презентации; письменно: сочинения, аннотации, рецензии, творческие работы). 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи, авторской позицией и художественным методом. 



6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные   знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться   теоретико-литературными   знаниями   и   навыками    разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

свободное владение монологической литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускаются одна-две неточности в ответе. 

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

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

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

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для   подтверждения    

своих    выводов.    Допускается    несколько    ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

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

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

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

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

– ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора 

(пополнения запаса) воздуха; 

– ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, 

определяет место и характер пауз в тексте, владеет 

«шестью рычагами» выразительного чтения (громче – тише, выше – 

ниже, быстрее – медленнее); 



– ученик воссоздает чувства в чтении – «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 

начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

– текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1–2 ошибками, которые ученик исправляет 

сам, без подсказки; 

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

выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

– текст   произведения   воспроизводится   с   ошибками   (не   более   3–5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 

технике речи, к логике чтения в основном выполняются; 

текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, 

неэмоционально 

Оценивание выразительности чтения должно сочетаться с принятыми  нормами техники 

чтения. Например: 

5 класс: 100–110 слов в минуту; 

6 класс: 110–120 слов в минуту; 

7 класс: 120–130 слов в минуту, 

считая это средней скоростью в последующих классах. 

После выразительного чтения произведения целесообразно добавить дополнительные 

задания, нацеленные на достижение предметных результатов, например, на понимание темы, идеи, 

авторской точки зрения, художественных особенностей произведения или его фрагмента. В 

зависимости от уровня выразительного чтения произведений в 5–6 классах можно задать 1–2 

вопроса, в 7–8 – не менее 2 вопросов, в 9 – не менее 3 вопросов. 

Примерные задания после выразительного чтения. 

1. Какова тема, идея произведения (фрагмента)? (5–6 классы) 

2. Найдите в тексте и назовите изобразительно-выразительные средства (5–6 класс), определите их 

художественные функции. (7–9 классы) 

3. Определите вид рифмы стихотворного произведения. (6–9 классы) 

4. Определите стихотворный размер произведения. (6–9 классы) 

5. Определите особенности композиции произведения. (7–9 классы) 

6. Определите род и жанр произведения. Свой ответ обоснуйте.(7–9 классы) 

7. Дайте характеристику лирическому герою стихотворения. (7–9 классы) 

8. Как выражена в произведении или его фрагменте авторская точка зрения? Свой ответ обоснуйте. (6–

9 классы) 

Оцениваются ответы на дополнительные вопросы как устный ответ. 

 

Виды пересказа и критерии его оценивания с позиции учебного предмета «Литература» 

Пересказ – это устное недословное воспроизведение художественного текста или его фрагмента, он 

может быть подробным, выборочным, кратким, художественным (творческим). 



 

Виды пересказов 

 Подробный – это пересказ близко к тексту, в процессе которого детально 

передается содержание и отражаются художественные особенности текста; 

 выборочный – это точный подробный пересказ выбранных фрагментов 

художественного текста, объединенных одной темой; 

 краткий – это схематичный пересказ, в процессе которого излагается основное 

содержание произведения, подробности опускаются, его тема раскрывается в главных чертах; 

 художественный/творческий – это пересказ с творческой перестройкой текста 

или его дополнением, когда в процессе пересказа можно интерпретировать второстепенные детали, 

но фабула и основная мысль художественного текста не меняются. Например, пересказ события от 

имени другого героя. 

В системе   оценивания   предметных   результатов   пересказ   относится к устной форме 

оценивания и может быть видом текущего контроля. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании: 

– пропуск важного смыслового звена; 

– пропуск нескольких смысловых звеньев; 

– «сжатие» текста; 

– фактические искажения; 

– нарушение логической последовательности (перестановки). 

2. Грамматическое и речевое оформление: 

– затруднение с началом пересказа; 

– отсутствие грамматического завершения текста; 

– отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями(грамматические ошибки); 

– речевые ошибки. 

3. Общее впечатление: 

– «безадресность» пересказа; 

– невыразительность пересказа. 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

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

            - последовательность изложения событий; 

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

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

легкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочетов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 

неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных 

слов и просторечий и др. 

 

Отметка «5» ставится, если 



– содержание ответа полностью соответствует теме и заданию; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается последовательно; 

– ответ отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 

– достигнуто стилевое единство и выразительность речи. 

Отметка «4» ставится, если 

– содержание ответа в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

– содержание  в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении               мыслей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

стиль речи отличается единством и достаточной выразительностью 

Отметка «3» ставится, если 

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

– в ответе достигнута  достоверность в главном, но имеются незначительные фактические 

неточности; 

– допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

– беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

– стиль речи не отличается единством и недостаточно выразителен. 

Отметка «2» ставится, если 

– ответ не соответствует теме и заданию; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях ответа, отсутствует связь между 

ними, ответ не соответствует плану; 

– крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство речи. 

После пересказа по   необходимости   целесообразно   задать   вопросы по тексту, 

соответствующие устному опросу, оценивание такое же, как оценивание устных ответов. 

 

 

Письменные работы по литературе и критерии их оценивания 

В соответствии с ФРП по литературе обучающиеся должны овладеть умением создавать 

письменные высказывания разных жанров (ответ на вопрос, аннотация, отзыв, рецензия, конспект, 

эссе, сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

литературно-творческая работа), применяя различные виды цитирования, а также исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты. 

Письменные ответы каждого из перечисленных жанров используются для текущего и 

тематического (промежуточного) контроля, а отдельные виды письменных работ применяются в 

процедурах итогового контроля. При этом любое высказывание обучающихся в письменной 



форме следует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление. 

При оценивании письменной работы необходимо также учитывать ее объем в зависимости 

от жанра и определенных в ФРП предметных результатов по классам. 

При оценивании   письменных   работ   следует   учитывать   их   жанр и требования ФРП 

ООО по литературе к предметным результатам для каждого класса, которые определяют 

следующие параметры: 

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания произведения; 

– умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи, авторской позицией и художественным методом; 

– знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; 

– умения самостоятельно интерпретировать и оценивать художественные 

произведения; 

– владение письменной монологической литературной речью. 

 

При оценивании письменных работ по литературе учитывается: 

1) соответствие работы теме и заданию; 

2) полнота и аргументированность ответа; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения, наличие обобщений и выводов; 

5) речевое оформление, включающее: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов; 

– количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка «5» ставится, если 

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

– ответ отличается полнотой и аргументированностью; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается логично и последовательно; 

– работа отличается стилевым единством, точностью и выразительностью языка; допущено не более 

1–2 речевых недочетов, орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки отсутствуют 

или допущено не более 1 (каждого вида, суммарно – не более 2). 

Отметка «4» ставится, если 

– содержание работы в основном соответствует теме и заданию, но имеются незначительные 

отклонения от темы; 

– ответ полный, но недостаточно аргументированный; 

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 



– работа отличается стилевым единством и выразительностью языка; допущено не более 3 речевых 

недочетов, не более 2 орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок (каждого вида, 

суммарно – не более 4). 

Отметка «3» ставится, если 

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

– ответ неполный и/или недостаточно аргументированный; 

– содержание достоверно в главном, но имеются фактические неточности; 

– допущены отдельные нарушения последовательности и логики изложения; 

– работа не отличается стилевым единством, речь недостаточно выразительна; допущено 4–5 речевых 

недочетов, не более 3–4 орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок (каждого 

вида, суммарно – не более 7). 

Отметка «2» ставится, если 

– работа не соответствует теме и заданию; 

– ответ крайне упрощенный и/или неаргументированный; 

– допущено много фактических неточностей и ошибок; 

– нарушена последовательность и логика изложения мыслей, отсутствует связь между ними; 

– нарушено стилевое единство текста, словарь беден, синтаксические конструкции однообразны; 

допущено более 5 речевых недочетов, 5 и более орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок (каждого вида, суммарно – 8 и более). 

 

Сочинение по литературе: место в системе оценивания и критерии оценки. 

Критерии оценивания сочинения 

1) Содержание: 

– соответствие содержания заданной теме; 

– глубина и полнота раскрытия темы, самостоятельность в ее    рассмотрении; 

– доказательность и аргументированность высказанных суждений  с опорой на текст 

произведения, отсутствие фактических ошибок; 

– уместное использование изученных теоретико-литературных понятий; 

– логичность и последовательность изложения, композиционная   стройность и завершенность 

сочинения. 

2) Речевое оформление: 

- Точность и выразительность языка, разнообразие словаря  и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и соответствие стиля изложения содержанию; 

– число речевых недочетов. 

3) Грамотность: 

– соответствие орфографическим нормам; 

– соответствие пунктуационным нормам; 

– соответствие грамматическим нормам. 

4) Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии  с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 



5) При оценивании сочинения учитывается его объем в соответствии  с требованиями, 

определенными в ФРП по классам: 

5 класс – не менее 70 слов; 

6 класс – не менее 100 слов; 

7 класс – не менее 150 слов; 

8    класс – не менее 200 слов; 

9    класс – не менее 250 слов. 

Отметка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других источников, необходимых 

для ее раскрытия; об умении целенаправленно анализировать произведение, уместно и правильно 

используя теоретико-литературные понятия, делать выводы   и   обобщения;   стройное по 

композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей; умение анализировать произведение с 

опорой на теоретико-литературные понятия, делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

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

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, дан в 

целом верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; проводится анализ 

произведения, но без опоры на теоретико-литературные понятия или с ошибками в их 

использовании;    обнаруживается    недостаточное    умение    делать    выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной монологической речи. В работе 

имеется не более четырех неточностей в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое   не раскрывает   тему или написано не на тему; 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений или из   общих   положений,   не   опирающихся   

на   текст; не свидетельствует об умении анализировать текст и знании теоретико- литературных 

понятий; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Примерная    шкала    перевода    балла    в     отметку: 

Отметка «5» – 84–100%; 

Отметка «4» – 66–83%; 

Отметка «3» – 50–65%; 

Отметка «2» – менее 50%. 

Отметка «1» – не выполнено ни одного задания/не приступал. 

Самооценка и взаимооценивание  в рамках учебного предмета «Литература» 



В системе контроля и оценивания достижения   предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. 

Самооценка и взаимооценивание являются составляющими оценивания достижения 

предметных результатов на уроке литературы. Таким образом школьники включаются в процесс 

формирования оценки. 

Обучающийся должен   объективно   оценивать собственную   работу или достижения 

одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует развитию у 

школьников навыков самостоятельно оценивать результаты своих действий, находить и исправлять 

собственные ошибки. 

Использовать самооценку и взаимооценивание на уроках литературы рекомендуется в 

качестве текущего контроля. 

Для того чтобы обучающийся смог провести самооценку или оценить выполнение задания 

одноклассниками на уроке литературы, он должен знать   алгоритм,  по   которому   будет   

проводить   оценивание.   Критерии для   самооценки    и    взаимооценивания    должны    

соответствовать критериям форм устного или письменного контроля. В лист самооценки или 

взаимооценивания обязательно заносятся фамилия, имя обучающегося, класс; фамилия, имя 

проверяющего, класс (если лист взаимооценивания); критерии оценки; баллы за выполнения 

задания; полученные баллы и обязательно комментарии оценки, чтобы обучающийся мог 

обосновать выставленные баллы. 

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. 

Для проведения самооценки или взаимооценивания на уроках литературы целесообразно 

предложить обучающимся оценивание устного или письменного ответа на вопрос, пересказа 

художественного произведения или его фрагмента, выразительного чтения произведения, 

тестирования, сочинения. 

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности по литературе 

Общие требования к проектам 

 наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска решения; 

 теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

 самостоятельная деятельность учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта; 

 использование исследовательских методов; 

 форма представления проекта. 

Критерии оценки проектной деятельности по литературе 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 



компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание следующие 

критерии: 

 значимость    выдвинутой проблемы и ее соответствие изучаемой        тематике; 

правильность выбора используемых методов исследования; 

 глубина    раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

доказательность принимаемых решений; 

 наличие аргументации, выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимается во внимание: 

 степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

 характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываются такие  критерии, как: 

 качество формы предъявления и оформления проекта; 

презентация проекта; 

 содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

 грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

 новизна представляемого проекта. 

 

Рекомендуемое распределение баллов при оценивании каждого компонента проекта по литературе 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 



Наличие аргументированных выводов 

и заключений 

0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность ответов 

на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования 

и интерпретация его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

 

Рекомендуемая шкала перевода баллов оценивания проектов по литературе  в 

школьную отметку: 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 
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