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Раздел I  «Пояснительная записка» 
Для разработки рабочей программы учебного предмета  литература для 7класса МБОУ Чекаловской ООШ были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»с изм.и доп.;        

2. Примерная  рабочая программа по учебному предмету литературе 8класс 

 

3. ФГОС ООП ОООМБОУ Чекаловская  ООШ на 2022-2023 уч. год; - 

4. Программа воспитания МБОУ Чекаловской ООШ; 

5. Положение МБОУ Чекаловская ООШ «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин» приказ №78 от 17.08.2022 г. 

6. Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023году» 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Чекаловской ООШ по реализации БУП – 2004  на 2022-23уч.год    
1. - Примерная программа по литературе для   5 – 11 классов под редакцией  В.Я.Коровиной,  опубликованная в сборнике «Программы 

общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 2010г.)     

2. - Положение МБОУ Чекаловской ООШ «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин»Согласовано от 30.08.2022г 

-   Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022-23уч. г». 

. Учебник  литературы. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; 

под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004 год) и 

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под 

редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Чекаловской ООШ по реализации БУП – 2004  на 2022-23год    

3. - Примерная программа по литературе для   5 – 11 классов под редакцией  В.Я.Коровиной,  опубликованная в сборнике 

«Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 2010г.)     

4. - Положение МБОУ Чекаловской ООШ «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин»Согласовано от 

30.08.2022г 

 

                 -   Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022-2023г». 

 

 

 

 



 

      Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 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, правильно 

пользоваться русским языком. 

Раздел II  «Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

 
     Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении     

фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.   

    Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

Раздел III  «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане" 

 



 

Рабочая программа используется с изменением. Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение литературы в 

8 классе отводится 70 часов. Однако ещё 1 час перенесён в школьный компонент. Его рекомендуется использовать для изучения темы 

«Литературное краеведение и искусство родного края ». Данный курс направлен на формирование и развитие читательской компетенции 

обучающихся, развитие у них культуры устной и письменной речи. В соответствии с учебным планом МБОУ Чекаловской ООШ программа 

рассчитана на преподавание курса литературы в 8 классе в объёме 3 часа в неделю, 102 часа в год.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 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 литературе 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 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 

стиля писателя, определять их художественные функции; 



 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, 

а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

 

Раздел IV  «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов учебной 

программы курса 

Характеристика основных 

содержательных линий (краткое 

описание содержания, 

основные термины) 

Указания планируемых 

результатов на базовом и 

повышенном уровнях к 

каждому разделу учебной 

программы ( знания и умения 

по разделу) 

Формы и виды контроля с 

указанием даты 

проведения 

1. Введение. Влияние литературы на 

формирование нравственного и 

эстетического чувства 

учащихся. Русская литература и 

история. Интерес русских  

 

писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Дать более глубокие сведения о 

литературе как одном из видов 

искусства; 

уметь объяснить различие 

между литературой и 

произведениями УНТ, 

 

 

 

2. Устное народное творчество. 

 

Русские народные песни 

Жанры фольклора. В мире 

русской народной песни . 

Отражение жизни народа в 

народной песне. «В тёмном 

Знать основные жанры УНТ; 

уметь создавать собственный 

текст-рассуждение, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу 

 



(лирические, исторические). 

 

 

Предание «О Пугачёве», «Пугачёв в 

темнице», « О покорении Сибири 

Ермаком». 

лесе», «Уж ты , ночка…», 

«Пугачёв в темнице». Частушки 

как малый жанр фольклора. 

Жанры фольклора: предания.  

Особенности формы и 

содержания народных 

преданий. 

прочитанного. 

3. Древнерусская литература 

 

 

 

 

«Житие Александра Невского».  

 

 

 

 

 

«Шемякин суд».   

Многообразие жанров 

древнерусской литературы: 

летопись, слово, житие, 

поучение, сатирическая 

повесть.  

 Защита русских земель от 

нашествия и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования.   

Новые литературные герои- 

крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные 

порядки. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

 

Осмысление закономерности 

развития древнерусской 

литературы и её роли в 

становлении отечественной 

классической и современной 

литературы; 

Знать закономерности  

произведений словесного 

искусства народа нашей 

страны. 

 

 

 

4. Литература 18 века. 

Д.И. Фонвизин.  «Недоросль». 

 

 

 Слово о писателе.  

Сатирическое направление 

комедии. Проблема воспитания 

 

 

 

Уметь читать  выразительно 

тексты  различных жанров, 

 

Домашнее сочинение 

 

26-09 

 



 

 

 

 

И.А. Крылов. 

«Лягушки, просящие царя». 

«Обоз». 

 

 

 

 

 

 

К.Ф. Рылеев.  «Смерть Ермака». 

 

 

 

 

истинного гражданина. 

Классицизм как литературное 

направление. Классическая 

комедия. Основные правила 

классицизма в драматических 

произведениях. 

Слово о писателе. 

Критика «общественного 

договора»- мораль басни. 

Нравственно-воспитательный 

пафос литературы: осмеяние 

самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Критика вмешательства 

Александра 1 в тактику и 

стратегию Кутузова. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественных 

произведениях: аллегория. 

 Слово о писателе. 

Историческая основа думы. 

Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева -  основа песни о 

Ермаке. Литературные роды и 

жанры: дума. 

 

определять основную мысль, 

тему, проблему текста; 

Анализировать эпизод, 

составлять рассказ о герое, 

используя различные приёмы. 

Уметь различать черты 

классицизма; 

 

Знать порядок составления 

характеристики литературного 

героя. Расширение имеющихся 

знаний о баснях. Расширение 

литературных знаний: понятие 

о думе. Уметь создавать 

собственный текст, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу 

прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

наизусть 

2-10 

 

5. Литература 19 века. Слово о поэте. Расширение литературных 

знаний о творчестве изучаемых 
Урок-практикум 



А.С. Пушкин. 

  «Туча». 

 

К *** (« Я помню чудное 

мгновение»). 

 

«19 октября». 

 

«История Пугачёва». 

Разноплановость содержания 

стихотворения - зарисовка 

природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

 Дружба как нравственный 

жизненный стержень 

сообщества избранных. 

История пугачёвского 

восстания в художественном 

произведении и историческом 

труде писателя. Отношение 

народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. 

писателей и поэтов; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный текст; 

 

( анализ стихотворения) 

8-10 

 «Капитанская дочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гринёв - жизненный путь 

героя. Формирование 

характера. «Береги честь 

смолоду». Маша Миронова - 

нравственная красота героини. 

Швабрин - антигерой. Значение 

Савельича в романе. Форма и 

содержание литературного 

произведения: композиция. 

Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и 

художественный вымысел в 

произведении. Фольклорные 

мотивы романа.Реализм в 

Умение определять тему и 

идею произведения, давать 

оценку героям и их поступкам, 

аргументировать свой ответ, 

доказывать свою точку зрения. 

Совершенствование умения 

анализировать стихотворения; 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее; 

Уметь подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции. 

 

Р.Р. Контрольное 

сочинение по повести 

«Капитанская дочка» 

           10-11 

            12-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Пиковая дама». 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. 

 «Мцыри».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь. 

 

 «Ревизор» 

 

 

русской литературе. 

Литературные роды и жанры: 

роман.  

 Форма и содержание 

литературного произведения: 

композиция, система образов. 

Мотив карт и символика чисел, 

его место в философской 

концепции повести. 

Слово о поэте. 

Отношение поэта к 

историческим темам и 

воплощение этих тем 

творчестве. Мцыри как 

романтический герой. 

Конфликт романтического 

героя. Соотношение мечты и 

действительности в 

романтическом произведении. 

Романтический пейзаж. Образ 

монастыря, его роль в 

произведении. Литературные 

роды и жанры: романтическая 

поэма. 

Слово о писателе. Его 

отношение к исторической теме 

в художественном 

произведении. «Ревизор» - 

«комедия со злостью и солью». 

История создания и история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать аналитические 

способности, умения обобщать, 

делать выводы, используя 

материал текста; 

Уметь использовать  опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное сочинение 

по комедии «Ревизор» 

 

22-12 

24-12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шинель». 

 

 

 

постановки. Интерес русских 

писателей   к проблеме народа 

Цель автора - высмеять «всё 

дурное в России» Хлестаков и 

«миражная интрига». 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Литературные роды и жанры: 

комедия. Сатира и юмор. 

Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения 

чиновников. Форма и 

содержание литературного 

произведения: композиция. 

Новизна финала, роль немой 

сцены.  

Тема «маленького» человека и 

её развитие. Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию 

общества. Петербург как 

символ вечного адского холода 

. Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. 

Роль фантастики в 

художественном произведении. 

общения с произведениями 

художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История Слово о писателе. Совершенствование умения  Контрольная    работа 



одного города». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Н.С. Лесков. «Старый гений». 

 
 

 
 
 
 
 
 
Л.Н. Толстой. «После бала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – политическая 

сатира на современные 

писателю порядки. Ирония 

писателя-гражданина, 

бичующий строй, основанный 

на бесправии народа. Язык 

художественного произведения 

-эзопов язык. Изобразительно-

выразительные средства: 

гипербола. 

 Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. 

Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Литературные роды и жанры: 

рассказ. 

 Слово о писателе. Толстой и 

Ясная Поляна. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Идея 

разделённости двух Россий. 

Противоречия между 

сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство 

раскрытия конфликта в 

рассказе. Историзм и 

психологизм в литературе. 

Психологизм рассказа. 

отбирать материал для 

раскрытия темы, соблюдать его 

композиционную структуру; 

Развивать устную и 

письменную речь; 

Уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение высказывать свою 

точку зрения; создание 

собственного текста, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу 

прочитанного; 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся, необходимых для 

успешной социализации и 

самореализации личности. 

Уметь отбирать основной 

материал из лекции учителя; 

 

19-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение по рассказу 

Л.Н.Толстого «После 

бала»   2.02 



 

 

 

 

 

 

А.П. Чехов. 

«О любви» 

Нравственность в основе 

поступков героя. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка - антитеза. Роль 

антитезы в композиции 

рассказа. 

Слово о писателе. Чехов и 

Тульский край.   «О любви»  - 

рассказ об упущенном  счастье 

Психологизм в литературе.. 

 

 

 

 

 

 

Умение выявлять своеобразие 

писателя в подходе к теме 

любви; вызвать интерес к 

творчеству писателя, выявить 

нравственные проблемы 

рассказа. Уметь понимать 

замысел писателя, определять 

идею каждой микротемы. 

 Литература 20в. 

И.А. Бунин .  «Кавказ». 

 

 

А.И. Куприн. «Куст сирени». 

 

 

А.А. Блок.  «Россия». 

 

С. А. Есенин.  «Пугачёв» 

 

Слово о писателе. Бунин и 

Ефремовская  земля. 

Повествование о любви в 

различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина  

- рассказчика. 

Слово о писателе. Утверждение 

согласия , любви и счастья в 

семье. Форма и содержание 

литературного произведения: 

сюжет, фабула. 

Слово о поэте. Историческая 

тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

Слово о поэте.  «Пугачёв» - 

поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. 

Умение видеть жанровое 

новаторство автора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование умения 

анализировать поэтическое 

произведение; 

Совершенствование умения 

анализировать лирический 

текст, обобщать, делать 

выводы;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выразительное чтение 

наизусть 
 

30-03 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

И. С. Шмелёв.  «Как я стал 

писателем» 

 

 

 

Теффи,  О. Дымов,  А. Аверченко. 

Журнал «Сатирикон». 

М. Зощенко «История болезни». 

Теффи «Жизнь и воротник». 

М.А. Осоргин. »Пенсне». 

А. Т. Твардовский.  «Василий 

Тёркин». 

 

 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

различных произведениях:  в 

фольклоре, в произведениях А. 

Пушкина, С. Есенина. 

Слово о писателе. Рассказ о 

пути к творчеству. 

Сопоставление 

художественного произведения 

с документально-

биографическим. 

Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы 

и способы создания 

сатирического повествования. 

Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в произведениях 

сатириконцев. 

 Слово о писателе. Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Слово о поэте. Годы военных 

испытаний и их отражение в 

русской литературе. Проблема 

героя, тема Родины. 

Новаторский характер Василия 

Тёркина - сочетание черт 

уметь использовать  опыт 

общения с произведениями 

художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

литературоведческих знаний и 

умений; формирование 

духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим 

мировоззрением, 

национальным самосознанием 

и общероссийским 

гражданским сознанием, 

чувством патриотизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольное сочинение 

 

 

28-04 

30-04 



 

 

 

 

 

 

 

А.П. Платонов. «Возвращение». 

крестьянина и убеждений 

гражданина , защитника 

страны. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Язык 

художественного произведения. 

Юмор. Фольклорные мотивы. 

Связь фольклора и литературы. 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

композиция. Оценка 

произведения в литературной 

критике. 

Слово о писателе. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. 

 

 

 Стихи и песни М. Исаковского,  

Б.Окуджавы,  А. Фатьянова. 

 

В.П. Астафьев.  «Фотография, на 

которой меня нет» 

 

 

 Героизм воинов, защищавших 

свою страну в стихах и песнях 

М. Исаковского, Б. Окуджавы, 

А.Фатьянова. 

Слово о писателе. Отражение 

военного времени, мечты и 

реальность военного детства. 

 

  

 И. Анненский «Снег»,  

Д.Мережковский «Родное», 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке»,      

Н. Рубцов «По вечерам» Н. Оцуп 

Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов 

 Выразительное чтение 

наизусть 
 

29-04 



«Мне трудно без России», З. 

Гиппиус «Знайте!» 

 Зарубежная литература 

У. Шекспир . «Ромео и Джульетта». 

Сонеты  «Кто хвалится своим 

родством 

со злостью», «Увы! Мой стих не 

блещет новизной. 

 

Ж - Б  Мольер.  «Мещанин во 

дворянстве» 

 

 

 

 

 

Д. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». 

 

Слово о писателе. Символ 

любви и жертвенности. 

Конфликт как основа сюжета 

драмы. Взаимодействие 

зарубежной и русской 

литературы. Сонеты - 

богатейшая сокровищница 

лирической поэзии. Сонет как 

форма лирической поэзии. 

Слово о писателе. Великий 

комедиограф  эпохи 

классицизма. Европейский 

классицизм. Особенности 

классицизма в комедии. 

Комедия - сатира на дворянство 

и невежество буржуа. 

Общечеловеческий смысл 

комедии 

 Слово о писателе. сатира на 

государственное устройство и 

общественный строй. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка:  гротеск. 

 

 

 

Умение анализировать 

драматическое произведение, 

учитывая его особенности, 

развить представление о 

драматическом произведении. 

 

 
 
 



Раздел V  «Тематическое планирование»Литература 8кл.70ч 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

 
Кол-во 

часов 
Развитие речи Контрольные 

1 Вводный. Литература как искусство слова. Литература 

и другие виды искусства. 

 

1   

     
2 Русская старина. 1   

3 Древнерусская литература. 3   

4 Литература  XVIII  века. 

 
6 1  

5 Литература XIX века. 

 
33 6 2 

6 Литература XX века. 17   
7 Зарубежная литература. 

 
6   

8 Повторение. 3   

 Всего 70 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Раздел VII  «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 
 

1. По следам школьных учебников. Рабочая тетрадь. ЛИТЕРАТУРА-8. – М.: Айрис-пресс, 2000 

2. И.И.Аркин. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2001 

3. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2003 

4. Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова. Тематическое планирование программного материала по литературе в 8-9 классах с учетом 

национально-регионального компонента. – Казань: Школа, 2008 

5. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2001 

6. Терентьева Н.П.. Внеклассная работа по литературе: жизнь и творчество А.С.Пушкина. 5-8 классы. – М.: Владос, 1999 

7. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004 

8. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8-9 классы)»: пособие для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1990 

9. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985 

10. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: Просвещение, 1980 

 

А также: 

 

- видеофильмы, поставленные по произведениям классиков; 

 

- аудиозаписи чтения поэтов своих стихотворений; 

 

- иллюстрации к биографиям и творчеству поэтов и писателей; 

 

- тестовый материал для контроля знаний; 

Раздел VIII  Результаты освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин (модулей)  и система  их 

оценки» 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

    Ученик  должен знать: 

базовые теоретико-литературные понятия; 

содержание программных произведений; 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века. 

Ученик должен понимать:  

закономерности происхождения литературы; 

жанровые особенности произведений; 



Ученик должен уметь: 

-владеть умениями выразительного чтения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план  

прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному;  

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные  

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

 зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценностно-ориентационной .   Способны решать следующие 

жизненно-практические задачи: 

-создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с  

учетом норм русского литературного языка; 

-определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям; 

-осуществлять поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

 авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
Формы контроля знаний. 

 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературе, служат соответствующие виды работ: устные выступления, чтение, 

пересказ произведения, чтение наизусть, выразительное чтение, решение литературных задач. 

Основные виды КИМов: тесты, литературные уравнения, сочинения, литературоведческие диктанты. 

Критерии оценивания  устного ответа по литературе. 

         Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 



терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать 

необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать наизусть программные произведения. 

Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать 

текст произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может 

быть представлен не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

Оценка сочинений  

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

      Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   



Оценка Основные критерии оценки 
 

 

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 стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1- 2 речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет 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 недочетов. 

Допускается: 

 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 основном, 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 

Допускается:  4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки; 

 или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 



недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 

не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, час ты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено до 6 недочётов в со 

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 

 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок; 

 или 6 орфографических ошибок 

 и 8 пунктуационных ошибок; 

 или 5 орфографических ошибок 

и 9 пунктуационных ошибок, 

 или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочётов. 

Имеется более 

7 орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 грамматических ошибок. 

 


