


1. Пояснительная записка 
Нормативные документы: 
- Основная образовательная программа основного общего образования (приказ №177-о/д от21.06.2021г); 
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010г.); 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018г, приказ 
№342 от 06.06.2020 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников. 

- учебных материалов: 
2. Родная русская литература: 6 – й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. 
Аристова, Н. В. Беляева и др. – Москва: Просвещение, 2021 г. 
3. Родная русская литература: 7 – й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. 
Аристова, Н. В. Беляева и др. – Москва: Просвещение, 2021 г. 
4. Родная русская литература: 8 – й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. 
Аристова, Н. В. Беляева и др. – Москва: Просвещение, 2021 г. 
5. Родная русская литература: 9 – й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. 
Аристова, Н. В. Беляева и др. – Москва: Просвещение, 2021 г. 
 
Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 
национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к 
ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 
своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве. 

 
Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 
пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование представлений о 



многообразии национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского 
народа в русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с 
литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание устных и 
письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собственных 
читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и презентации 
информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией-инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 



• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

Базисный федеральный учебный (образовательный) план на изучение родной литературы (русской) в 5 классе отводит 1 час в 
неделю ( в первом полугодии) , всего 16 часов.    
Учебный план МБОУ «Заборско – Никольская СОШ» предусматривает 16 часов на изучение родной литературы (русской)  в 5 
классе, из расчёта 1 час в неделю ( в первом полугодии). 
Из них 1 час предусмотрен на уроки развития речи.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты:  
осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 
в целом. 

 
Метапредметные результаты: 
 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 



связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том 
числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

 
Предметные результаты: 
•  формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

• формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

русские национальные традиции в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

• формирование начальных представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души 

в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и 

родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; под 

руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-

исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 



 
Содержание учебного предмета 

 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (4 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (1 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (1 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

 



РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 
К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  



О ваших ровесниках (2 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Проверочная работа по итогам изучения курса (2 ч) 
 Итоговый урок (1ч) 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Наименование раздела, тема урока Количество 
часов 

Дата 
по 
плану 

Дата 
факт. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

 

4   

1.  Малые жанры фольклора: Пословицы и 
поговорки о Родине, России, русском народе 

1   

2.  Русские народные и литературные сказки: 
«Лиса и медведь» (русская народная сказка), 
К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

1   

3.  Москва в произведениях русских писателей: 
А. С. Пушкин. «На тихих берегах 
Москвы…», 
М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 
люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов. 
«Красные ворота», 

1   



А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 
площади» 

4.  Русский лес: И. С. Соколов-Микитов. 
«Русский лес», А. В. Кольцов. «Лес», В. А. 
Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…», 
В. А. Рождественский. «Берёза» 

1   

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4   
5.  Праздники русского мира. Рождество: 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 
(фрагмент), В.Д. Берестов. «Перед 
Рождеством» 

1   

6.  Праздники русского мира. Рождество: 
А. И. Куприн. «Бедный принц», 
И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

1   

7.  Семейные ценности: И. А. Крылов. 
«Дерево», 
И. А. Бунин. «Снежный бык» 

1   

8.  Семейные ценности: В. И. Белов «Скворцы»   1   
РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7   
9.  Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 
Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

1   

10.  Чувства добрые: К. Г. Паустовский. 
«Похождения жука-носорога» (солдатская 
сказка) 
 

1   

11.  Чувства добрые: Ю.Я. Яковлев. «Сыновья 
Пешеходова» 

1   

12.  Школьные контрольные: К. И. Чуковский. 
«Серебряный герб» (фрагменты) 

1   

13.  Школьные контрольные: А. А. Гиваргизов. 
«Контрольный диктант» 

1   



14.  Родной язык, родная речь: 
И. А. Бунин. «Слово», В. Г. Гордейчев. 
«Родная речь» 

1   

15.  РР Проверочная работа по итогам 
изучения курса 

1   

16.  РР Проверочная работа по итогам 
изучения курса 

1   

17.  Итоговый урок 1   
 

 
Описание места предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

 
Год обучения Количество 

часов в неделю 
Количество 

учебных недель 
Всего часов за 
учебный год 

2/6 класс 0,5 18 17 
3/7класс 0,5 18 17 
4/8 класс 0,5 18 17 
5/9 класс  0,5 17 17 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.   
Система оценивания – в виде отметок по 5-балльной шкале 
 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 



принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 
2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

2.2.1. Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 



выполнения; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения 

исследования); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 



● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 
ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 
2.2.2. Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 



● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 



социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
2.2.3. Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 



собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 

 



 
Предметные результаты 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Обучающийся 
научится: 
 

Обучающийся 
научится: 
 

Обучающийся 
научится: 
 

Выпускник научится: 
 

развитие умения 
выделять проблематику 
русских былин и 
былинных сюжетов в 
фольклоре и русской 
литературе для развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа в 
контексте героического 
эпоса разных народов, 
устанавливать связи 
между ними на уровне  
тематики,  
проблематики,  образов;  
осмысление  ключевых  
для  русского 
национального сознания 
культурных и 
нравственных смыслов в 
произведениях о русском 
севере и русской зиме; 

• развитие 
представлений о 
богатстве русской 
литературы и культуры в 

развитие умения 
выделять проблематику 
и понимать 
эстетическое 
своеобразие русских 
народных песен 
(исторических и 
лирических), выявлять 
фольклорные сюжеты и 
мотивы в русской 
литературе для развития 
представлений о 
нравственном идеале 
русского народа; 
осмысление ключевых 
для русского 
национального 
сознания культурных и 
нравственных смыслов 
в произведениях о 
сибирском крае и 
русском поле; 

• развитие 
представлений о 
богатстве русской 
литературы и культуры 

развитие умения 
выделять проблематику 
и понимать 
эстетическое 
своеобразие 
произведений о 
легендарных героях 
земли русской для 
развития 
представлений о 
нравственных идеалах 
русского народа; 
осмысление ключевых 
для русского 
национального 
сознания культурных и 
нравственных смыслов 
в произведениях о 
Золотом кольце России 
и великой русской реке 
Волге; 

• развитие 
представлений о 
богатстве русской 
литературы и культуры 
в контексте культур 

развитие умения 
выделять проблематику 
и понимать эстетическое 
своеобразие 
произведений разных 
жанров и эпох об 
Отечественной войне 
1812 года для развития 
представлений о 
нравственных идеалах 
русского народа; 
осмысление ключевых 
для русского 
национального сознания 
культурных и 
нравственных смыслов в 
произведениях об образе 
Петербурга и российской 
степи в русской 
литературе; 

• развитие 
представлений о 
богатстве русской 
литературы и культуры в 
контексте культур 
народов России; русские 



контексте культур 
народов России; русские 
национальные традиции 
в произведениях о 
русской масленице, о 
родном крае и русском 
доме; 

• развитие 
представлений о русском 
национальном 
характере, его 
парадоксах и загадках 
русской души в 
произведениях о защите 
Родины в Крымской 
войне, об оптимизме и 
взаимопомощи как 
основных чертах 
русского человека, 
реальности и мечтах в 
книгах о подростках и о 
богатстве русского языка 
и родной речи; 

• развитие 
умений давать 
смысловой анализ 
фольклорного и 
литературного текста на 
основе наводящих 
вопросов или по 
предложенному плану; 
создавать краткие 

в контексте культур 
народов России; 
русские национальные 
традиции в 
произведениях о 
православном 
праздновании Пасхи и о 
русских умельцах и 
мастерах; 

• развитие 
представлений о 
русском национальном 
характере, истоках 
русского патриотизма и 
героизма в 
произведениях о 
защите Родины; о 
загадках русской души; 
взрослых проблемах, 
которые приходится 
решать подросткам; об 
уникальности русского 
языка и родной речи; 

• развитие 
умений давать 
смысловой анализ 
фольклорного и 
литературного текста 
по предложенному 
плану и воспринимать 
художественный текст 
как послание автора 

народов России; 
русские национальные 
традиции в 
произведениях о 
православном 
праздновании Троицы и 
о родстве душ русских 
людей; развитие 
представлений о 
русском национальном 
характере в 
произведениях о войне; 
о русском человеке как 
хранителе 
национального 
сознания; трудной поре 
взросления; о языке 
русской поэзии; 

• развитие 
умений давать 
смысловой и идейно-
эстетический анализ 
фольклорного и 
литературного текста 
самостоятельно и 
воспринимать 
художественный текст 
как послание автора 
читателю, 
современнику и 
потомку; создавать 
развернутые историко-
культурные 

национальные традиции 
в произведениях об 
августовских Спасах и о 
родительском доме как 
вечной ценности; 

• развитие 
представлений о русском 
национальном характере 
в произведениях о 
Великой Отечественной 
войне; о судьбах русских 
эмигрантов в литературе 
Русского Зарубежья; о 
нравственных проблемах 
в книгах о прощании с 
детством; 

• развитие 
умений осознанно 
воспринимать 
художественное 
произведение в единстве 
формы и содержания, 
устанавливать поле 
собственных 
читательских 
ассоциаций, давать 
самостоятельный 
смысловой и идейно-
эстетический анализ 
художественного текста; 
создавать развернутые 
историко-культурные 



историко-культурные 
комментарии и 
собственные тексты 
интерпретирующего 
характера в формате 
ответа на вопрос, 
анализа поэтического 
текста, характеристики 
героя; под руководством 
учителя сопоставлять 
произведения 
словесного искусства с 
произведениями других 
искусств; 
самостоятельно отбирать 
произведения для 
внеклассного чтения; 
развитие начальных 
умений самостоятельной 
проектно-
исследовательской 
деятельности и 
оформления ее 
результатов, работы с 
разными источниками 
информации и овладения 
простейшими способами 
её обработки и 
презентации. 
 

читателю, 
современнику и 
потомку; создавать 
историко-культурные 
комментарии и 
собственные тексты 
интерпретирующего 
характера в формате 
сравнительной 
характеристики героев, 
ответа на проблемный 
вопрос; под 
руководством учителя 
сопоставлять 
произведения 
словесного искусства с 
произведениями 
других искусств; 
самостоятельно 
отбирать произведения 
для внеклассного 
чтения; развитие 
умений 
самостоятельной 
проектно-
исследовательской 
деятельности и 
оформления ее 
результатов, навыков 
работы с разными 
источниками 
информации и 
овладения основными 

комментарии и 
собственные тексты 
интерпретирующего 
характера в формате 
анализа эпизода, ответа 
на проблемный вопрос; 
самостоятельно 
сопоставлять 
произведения 
словесного искусства с 
произведениями 
других искусств; 
самостоятельно 
отбирать произведения 
для внеклассного 
чтения; развитие 
умений 
самостоятельной 
проектно-
исследовательской 
деятельности и 
оформления ее 
результатов, навыков 
работы с разными 
источниками 
информации и 
овладения основными 
способами её 
обработки и 
презентации. 
 

комментарии и 
собственные тексты 
интерпретирующего 
характера в различных 
форматах; 
самостоятельно 
сопоставлять 
произведения 
словесного искусства и 
его воплощение в других 
искусствах; 
самостоятельно 
отбирать произведения 
для внеклассного 
чтения, определяя для 
себя актуальную и 
перспективную цели 
чтения художественной 
литературы; развитие 
умений 
самостоятельной 
проектно- 
исследовательской 
деятельности и 
оформления ее 
результатов, навыков 
работы с разными 
источниками 
информации и 
овладения различными 
способами её обработки 
и презентации. 
 



способами её 
обработки и 
презентации. 
 

 





функционально-смысловых типов речи; 
 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно- следственные отношения, 
логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец 
темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, 
количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-
индуктивные, стержневые/индуктивно- дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 
заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации; 
владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместное использование 
коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; умение строить устные 
учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
 ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 
принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; 
информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 
 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме 
и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный 
очерк; тексты рекламных объявлений); 



 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных 
и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 
информации текста, его сильных позиций; создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных 
причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 

 
Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 

данного класса: 
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 
классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 
6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 
правильно и выразительно читать художественный текст. 
 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 
 

Отметка Критерии 

«5» 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 



свободно владеть монологической речью. 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; 
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошо владеть монологической литературной речью; 
однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого 
произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
установленным нормам для данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 
объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью 
и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

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

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 
 90 - 100% 
70 - 89% 
50 - 69% 
0 - 49% 

высокий 
повышенный 

средний 
ниже среднего 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 



 
Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 
-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 
положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 
Отметка "5" ставится за сочинение: 
-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
-        допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 
-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 
-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 
-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 
-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 
-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 



Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 
-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 
-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 
-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 
-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 
1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
I 
орфографическая, 
или I 
пунктуационная, 
или 1 
грамматическая 
ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

Допускаются: 2 
орфографические 
и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая 
и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при 



содержании и не более 3-4 речевых недочетов. отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 
2 грамматические 
ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 
орфографические 
и 
4 
пунктуационные 
ошибки, 
или 3 орф. и 5 
пунк.,или 
7 пунк. при 
отсутствии 
орфографических  
(в 5 кл.- 5 орф. и 
4 пунк., а также 
4 грамматических 
ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случат 
неправильного словоупотребления. Нарушено 
стилевое единство текста. В целом в работе допущено 
6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. 
ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., 
или 
5 орф. и 9 пунк., 
или 
9 пунк., или 8 
орф. и 5 пунк., 
а также 7 



грамматических 
ошибок 
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