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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. Родная художественная 

литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство 

и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. В родной (русской) 

литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Рабочая программа курса «Родная (русская) литература» составлена на 

основании: 

· Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения. 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы 

играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении 

иразвитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.Содержание программы 

включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, 



позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции. 

Место учебного курса «Родная (русская) литература» 

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

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью. 

Место учебного курса «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение родной (русской) литературы в 8 классе  отводится 

34 часа: из расчёта 1 час в неделю. 

Форма организации образовательного процесса – консультации. Технологии, используемые 

в обучении: – развивающее обучение, – обучение в сотрудничестве, – проблемное обучение, 

– развитие исследовательских навыков, – информационно-коммуникативные технологии, – 

технологии здоровьесбережения  – технологии уровневой дифференциации – технология 

развития критического мышления  – метод проектов  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

Планируемые личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–искать и аходить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно 



прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Содержание учебного предмета 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: 

структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и 

чести;личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 



русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об 

основных произведениях отечественной литературы, 

их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

Содержание учебного курса «Родная (русская) литература», 10 класс 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе 

учебного предмета «Родная (русская) литература» должны быть реализованы разделы: 

«Своеобразие родной литературы», «Русский фольклор», «Древнерусская литература», «Из 

литературы XVIII века», «Из литературы XIX века», «Из литературы XX века». 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

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

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

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

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

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

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

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

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

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

строфа. 

 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Список произведений носит рекомендательный характер и может варьироваться 

по желанию учителя и в зависимости от интересов, развития и предпочтений класса. 

Русский фольклор 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический 

эпос в изобразительном искусстве и музыке  

Фольклорные традиции в русской литературе). 

Древнерусская литература 



Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литературы). 

Традиции и особенности духовной литературы Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе Поучения Владимира Мономаха «Гнездо орла» «Повесть о Евпатии Коловрате»  

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Дремучий лес». «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

«Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского»  

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор)  

 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад».  

 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Национальные черты в образах  героев баллад В.А. Жуковского  

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» (по выбору учителя и 

учащихся). Чувство мести, милосердие, благородство. Романтические поэмы  Пушкин. А.С. 

Романтизм и реализм в «Повестях Белкина»  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа  

Лесков Н.С. Рождественские рассказы  

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство  

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка»  

 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». 

Герои неоромантизма  

«Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» Художественная идея рассказа 

Бунина И.А. «Лапти». Рассказы из цикла «Темные аллеи»  

Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе.  

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей  

Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь», «Гурон»  

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». «Аэлита»  

Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены»  

Короленко В.Г. «Мгновение»  

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое 

бывает», «Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах»  

Аксаков С. «Детские годы Багрова-внука»  

Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 

Природа и человек в рассказах Платонова А.А. «Джан». «Песчаная учительница». «Девушка 

Роза». «На могилах русских солдат»  

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала  

Каверин В.А. «Два капитана»  



Айтматов Ч. «Ранние журавли». «Белый пароход 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя)  

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. 

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. «Иван»  

Васильев Б.П. «Завтра была война»  

Бондарев Ю. «Простите нас». «Горячий снег»  

Быков В. «Обелиск»  

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи  

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы  

Грин А.С. «Бегущая по волнам»  

Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, 

о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского 

цикла и их роль в раскрытии образа автора  

Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. Обращение писателя к острым проблемам современности. 

«Алька»  

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 

Малюгин» Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две Яковлев  

Осеева В. «Динка»  

Носов Е.И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

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

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей  

Железников В.К. «Чудак из 6-Б». «Чучело». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям – доброе утро»  

Иванов А.Б. «Нетленное сокровище»  

Иванов С.А. «Его среди нас нет»  

Вронский Ю. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба.  

Астафьев В.П. Сложный мир взаимоотношений в рассказах: «Капалуха», «Деревья растут 

для всех»  

Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча»  

Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека 

в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым 

во время давно закончившейся войны  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя  

Родная природа в произведениях поэтов XX века  



Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и 

природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Анализ стихотворений Рубцова Н.М. 

 

Стихи о прекрасном и неведомом  

А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов 

«Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по выбору) 

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

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

судьбы человека и народа. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

Текущий и промежуточный контроль 

 

    Промежуточная аттестация учащихся обучения осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ «СОШ» пгтСиндор 

Текущий контроль 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с 

учебной программой. 

 Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 

дней с момента объявления отметки. 

 При контроле учитель обязан руководствоваться формами контроля, определёнными 

данной программой 

 Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся на начало учебного года. 

 Учитель обязан своевременно и тактично довести до обучающихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее и выставить отметку в дневник.в классный журнал и 

электронный журнал. 

 Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 

аттестационного времени, может быть выставлена отметка за полугодие только после 

успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или 

делается запись н/а (не аттестован). 

 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (лиц их заменяющих), учителя-предметника. 



Промежуточный контроль 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого и второго 

полугодия в форме полугодовой и годовой контрольных работ.  

 Периодичность промежуточного контроля два раза в год: первый по итогам первого 

полугодия, второй по итогам  второго полугодия 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в виде итоговой 

контрольной работы по уважительным причинам, переводятся в следующий класс по 

результатам полугодовых оценок. 

 Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку за полугодовую и 

годовую контрольные работы, разрешается пересдача в течение двух дней. 

 Оценка за полугодовую и годовую контрольные работы вносится в дневник, 

классный журнал, электронный журнал и доводится до сведения родителей 

(законных представителей), в случае, если обучающийся несовершеннолетний. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только 

один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Допускается выставление двух оценок 

в одну клетку за сочинения (первая оценка – содержание, вторая – за грамотность). 

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 

допускается. 

 Итоговая отметка за полугодие  выставляется на основании не менее пяти текущих 

отметок. 

 Годовая отметка выставляется на основании отметок за I, II полугодие как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех 

текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % контрольных работ и зачётов 

по болезни. 

 Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 

обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

 Учитель обучения, выставляет текущие и итоговые отметки в классном журнале и 

электронном классном журнале. 

 Учитель выставляют отметки за I и II полугодие не позднее даты, указанной в 

приказе директора школы об окончании полугодия. 

Требования к выставлению отметок 

 Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются по 5-ти балльной системе, в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

 При выставлении полугодовой и годовой  оценки учитываются все сильные и слабые 

стороны учащегося.  

 Большую значимость имеют баллы, заработанные за зачёт или контрольную работу. 

Оценки за устные ответы учащихся  менее значимые. Результаты домашних работ 

имеют небольшой вес, так как при их выполнении учащийся имеет возможность 

воспользоваться дополнительными материалами и посторонней помощью, он не 

ограничен во времени, а потому оценка домашней работы является довольно 

субъективной и учитывается при выставлении оценок лишь в спорных случаях, как 

показатель старательности учащегося. 

 Если за полугодие  учащийся  имел хотя бы одну неудовлетворительную оценку по 

предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл.  



 Но и из этого правила могут быть исключения. Если в итоговой контрольной работе 

были задания на тему, по которой у учащегося  ранее был неудовлетворительный 

результат, но сама работа выполнена на высший балл, то на усмотрение учителя 

полугодовая и годовая  оценка также может быть отличной. 

 Суммируйте все оценки, полученные за домашние задания, и вычислите общий 

результат. Таким же образом посчитайте средний балл за контрольные работы и 

зачёты.  

 Если результаты контрольных работ, зачётов и домашних работ совпадают, можно 

считать, что это объективная оценка знаний учащегося.  

 Если балл за контрольные работы и зачёты выше или ниже, чем за домашние, 

следует считать именно его приоритетным. 

 В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться понять 

причину низких оценок. Если проверочные задания выполнены хуже из-за 

медлительности или неаккуратности ученика, но объективно его знания выше 

полученного результата, можно поставить более высокий балл. 

 Итоговая оценка за год выставляется с учетом оценок за I и II полугодия. 

 -Годовая оценка по предмету определяется на основании полугодовых оценок. 

-Оценка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 

варианты: 

I II год 

5 5 5 

5 4 5 

4 5 5 

-Оценка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных оценок, а также возможны варианты: 

I II год 

4 4 4 

4 3 4 

3 4 4 

-Оценка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны варианты: 

I II год 

3 3 3 

3 2 3 

2 3 3 

-Оценка «2» за год выставляется при наличии всех неудовлетворительных оценок. 

 

 При наличии спорных оценок итоговая оценка выставляется в пользу ученика. 

 

  Формы контроля знаний, умений, навыков. 

 Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов 

оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: разные виды диктантов 

(буквенный, словарный, контрольный, диктант с дописыванием и т.п), тест, викторина, 

сочинение, изложение, самостоятельная работа,), устный опрос, зачёт.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

-Итоговым контролем считается итоговая контрольная работа. 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

разде

ла 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1. 

Фоль

клор 

1 Фольклорные традиции в 

русской литературе 

Объяснение специфики происхождения форм жанрового 

 бытования. Устные ответы на вопросы.  

3 Из 

лите

рату

ры 

XVII

I 

века 

2 Н.М. Карамзин. Слово об 

авторе. «Дремучий лес». 

Устный рассказ о писателе. Чтение «Дремучий лес». 

 Характеристика героев. Устный и письменный ответы 

 на вопросы. Беседа по произведению. 

 3 Романтические поэмы А.С. 

Пушкина. «Цыганы» анализ 

образа Алеко. 

Чтение. Аналитическая беседа. Пересказ фрагментов.  

Ответ на проблемный вопрос. Выявление авторской 

 позиции. 

4 Н.С. Лесков Рождественские 

рассказы. 

Своеобразие художественного мира автора-беседа. 

 Подготовка к работе над  проектом. Составление плана, 

 критериев оценивания проектов, формирование рабочих 

 групп., 

5. Из 

литера

туры 

ХХ 

века 

 

5 «Живое и мертвое» в рассказе 

А.И. Куприна «Гамбринус» 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

 прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи  

учебника. Участие в коллективном диалоге, выполнение  

поисковых или проблемных заданий в малых группах. 

6 Художественная идея 

рассказа И.А. Бунина 

«Лапти» 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к  

прочитанному. Составление плана. Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или 

проблемных заданий в малых группах. 

7 Платонов рассказы «Девушка 

Роза» и «На могилах русских 

солдат» 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к  

прочитанному. Составление плана. Участие  

в коллективном диалоге, выполнение поисковых или 

 проблемных заданий в малых группах. 

8 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Комплексная контрольная работа: сочинение и тест.  

9 В.А. Каверин «Два 

капитана». Предательство и 

дружба в произведении. 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к  

прочитанному. Составление плана произведения.  

Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых  

или проблемных заданий в малых группах. Вопросы к  

викторине. 

10 Отзыв на произведение 

Каверина «Два капитана» 

Сочинение.  

11 В. Осеева «Динка» Чтение. Аналитическая беседа. Пересказ фрагментов.  

Ответ на проблемный вопрос. Выявление авторской  

позиции. 

12 В.К. Железняков «Чучело». 

Нравственные уроки. 

Подбор цитат, характеризующих героев. Различные  

виды пересказов. Составление викторины. Различение  

образов рассказчика и автора – повествователя в  

эпическом произведении. Написание групповой 

 характеристики. Выявление художественно значимых  



№ 

разде

ла 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

изобразительно – выразительных средств языка. 

 Нравственная оценка героев. 

13 Образ главной героини 

повести «Чучело» 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

 прочитанному. Составление плана произведения.  

Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых 

 или проблемных заданий в малых группах. Вопросы к  

викторине. 

14 А.Г. Алексин «Безумная 

Евдокия» Смысл названия и 

тематика рассказа. 

Чтение. Аналитическая беседа. Пересказ фрагментов.  

Ответ на проблемный вопрос. Выявление авторской  

позиции. 

15 Н.Ф. Кравцова анализ 

рассказа «Из-за парты на 

войну» и «От рассвета до 

заката» 

Подбор цитат, характеризующих героев. Различные виды 

 пересказов. Составление викторины. Различение образов  

рассказчика и автора – повествователя в эпическом  

произведении. Написание групповой характеристики. 

 Выявление художественно значимых изобразительно –  

выразительных средств языка. Нравственная оценка героев. 

16 Е.В. Габова Внутренняя и 

внешняя красота героини 

рассказа «Не пускайте 

Рыжую на озеро» 

Подбор цитат, характеризующих героев. Различные виды  

пересказов. Составление викторины. Различение образов 

 рассказчика и автора – повествователя в эпическом  

произведении. Написание групповой характеристики.  

Выявление художественно значимых изобразительно –  

выразительных средств языка. Нравственная оценка героев. 

17 Итоговая контрольная 

работа. 

Комплексная контрольная работа: сочинение или тест. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Нормы оценок по литературе за устный ответ: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

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

языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

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

формулировке правил;  



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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

 

Оценка обучающих работ 

 

        Обучающие работы (различные сочинения, развернутые ответы на вопросы 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Оценка тестовых работ учащихся (Т) 

 «5» - 85-100% 

 «4» - менее 85 -но более 70 

 «3» - более 50-но менее 70% 

 «2» - 50% и менее. 

 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или 

допустил ошибку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

Оценивание сочинений 

Так как ребята сдают итоговое сочинение, считаю оправданным ввести следующие 

критерии оценивания (сходные с критериями оценивания итогового сочинения) 

Критерии оценивания сочинения 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям:  



Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение 

не проверяется по критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по 

памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и 

(или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям: 

1.  «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других 

критериев. 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем 

не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во 

всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения 

устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные 

источники) для аргументации своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 

литературного материала или в нем существенно искажено содержание произведения, или 

литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 

аргументации. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 



Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение 

на предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять 

термины.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые 

ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность  

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти 

ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

 

Оценка выставляется в соответствии с критериями, за которые получен «зачет», т.е: 

 -если по критериям 1 и 2 получен «зачет» и еще по по 1 критерию из 3,4,5 –«зачет» - 

выставляется оценка –«3»; 

-если по критериям 1 и 2 получен «зачет» и еще по по 2 критериям из 3,4,5 –«зачет» - 

выставляется оценка –«4» 

-если по всем критериям получен «зачет» - выставляется оценка –«5» 

- в остальных случаях ставится -«2» 

 

3. Миронова Н.А. Литература в таблицах: 5 – 11 классы (справочные материалы) М., 

Астрель, 2015 

4. Зинин С.А. Федеральный банк экзаменационных материалов 2016. Литература. 

Экзаменационные задания. М., Эксмо, 2018 

5. Михайлов Е.В. ЕГЭ – 2018. Литература. Сдаем без проблем. М., Эксмо, 2018 

6. Зинин С.А., Новикова Л.В., Марьина О.Б. Литература. Типичные ошибки при 

выполнении заданий Единого государственного экзамена. М., ООО «ТИД», «Русское 

слово», 2018 

7. ЕГЭ. Сдаем Единый государственный экзамен. Литература. 2-е издание «Дрофа» 

Федеральный институт педагогических измерений. М., 2019 

8. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Миллионщикова Т.М. Литература в 10 – 11 классе. 

Урок за уроком. В 2-х частях М., ООО «ТИД» «Русское слово», 2018 

9. Егораева Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе: XX век 10 

– 11 класс М., ВАКО, 2016 

10. Храмцова Р.Д. Материалы курса «Анализ поэтического текста в 5 – 11 классах» (лекции) 

М., Педагогический университет «Первое сентября», 2015 

11. Обучающие диски Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» (10 класс). 

Компакт-диск «Уроки литературы КиМ» (11 класс). 

12. Электронные наглядные пособия с приложением 



(компакт-диск, слайды, методические рекомендации) — М. : 

Новый диск — ИДДК, 2000—2003. 
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