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Введение 

 

 

В настоящее время в России продолжает формироваться единое 

образовательное пространство, унифицируются подходы к содержанию 

образования и планируемым результатам, наблюдается активизация 

воспитательной работы со школьниками. В этой связи происходят 

существенные изменения в реализации многих предметных областей  

в образовательных организациях страны.  

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

общеобразовательных организаций Белгородской области с целью 

разъяснения нормативных документов федерального и регионального 

уровней, предоставления информации по методическим аспектам 

преподавания предмета и обеспечения единого образовательного 

пространства в Белгородской области. 

 

 

I. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность  

руководящих и педагогических работников 

 

 

При преподавании учебных предметов «Литература» и «Родная 

(русская) литература» в 2024-2025 учебном году необходимо учитывать 

следующие документы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября  

2023 года № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 04 октября 2023 года № 738 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 21 февраля 2024 года № 119 «О внесении изменений в приложения  

№ 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 года № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключённых учебников». 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19 марта 2024 года № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования». 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 13 мая 2024 года № 1008 «Об утверждении состава участников, сроков  

и продолжительности проведения всероссийских проверочных работ  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также перечня учебных предметов, 

по которым проводятся всероссийские проверочные работы  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году». 

6. Инструктивно-методическое письмо от 26 октября 2023 года № 1720  

«О формировании единых подходов к системе оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». ОГАОУ ДПО «БелИРО». – URL: 

https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/7673/1_30-10-2023_12-30-35.pdf. 

7. Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от 05 июля 2024 года № 749 «Особенности оценки предметных результатов по 

отдельному учебному предмету в Белгородской области». – URL: 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-

cabinet/metodicheskaya-rabota-v-obrazovatelnoj-organizaczii. 

С полным перечнем нормативных документов, регламентирующих 

деятельность руководящих и педагогических работников, можно 

ознакомиться в приложении 1. 

 

 

II. Реализация федеральных образовательных программ общего 

образования 

 

В 2024-2025 учебном году в Белгородской области действует поэтапный 

переход на обновлённый ФГОС ООО. Преподавание учебных предметов 

«Литература» и «Родная (русская) литература» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области осуществляется в соответствии  

с обновлённым ФГОС ООО в 5-7 классах и обновлённым ФГОС СОО  

в 10-11 классах. Организация обучения на уровне основного общего 

образования в общеобразовательных организациях региона в 8-9 классах 

может осуществляться в соответствии с ФГОС ООО 2010 года. 
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Преподавание учебного предмета «Литература» 

В 2024-2025 учебном году преподавание учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с федеральными образовательными 

программами основного общего образования и среднего общего образования 

(далее – ФОП ООО и ФОП СОО).  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы  

в соответствии с ФГОС ООО, – 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения литературы (базовый уровень), – 204 часа:  

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа  

в неделю). Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии 

с учебным планом профиля обучения с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности обучающихся. В учебном плане предмет 

«Литература» (углублённое изучение) на уровне среднего общего образования 

преемственен по отношению к предмету «Литература» на уровне основного 

общего образования и основан на базовом курсе литературы. Общее число 

часов, рекомендованных для изучения литературы на углублённом уровне – 

340 часов: в 10 классе – 170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов  

в неделю). 

Особенностью учебного предмета «Литература» является внимание  

к межпредметным связям с русским языком, учебным предметом «История»  

и учебными предметами предметной области «Искусство», к преемственности 

с курсом «Литературное чтение» в начальной школе.  

Курс литературы в 5-8 классах построен по концентрическому принципу, 

внутри которого выдержан историко-литературный подход с сохранением 

хронологии. В 9 классе представлен линейный курс на историко-литературной 

основе, который будет продолжен в 10-11 классах. 

В рабочей программе ООО по учебному предмету «Литература» учтены 

все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора  

до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

В связи с изменившейся геополитической обстановкой федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Литература» актуализирована. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2024 года  

№ 171 внесены изменения в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования (в части, касающейся учебного предмета «Литература», 

документ вступает в силу с 01 сентября 2024 года).  

В соответствии с данным приказом изменения коснулись разделов 

«Содержание учебного предмета «Литература» по годам изучения»  
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и «Планируемые результаты освоение учебного предмета «Литература»  

на уровне основного общего образования».  

В раздел «Содержание учебного предмета «Литература» по годам 

изучения» внесены следующие изменения: 

– в содержании учебного предмета 5 класса для басен И.А. Крылова 

добавлено «и другие», что позволит расширить круг изучаемых произведений;  

– для стихотворений А.С. Пушкина убрали ограничение «не менее трёх», 

Н.А. Некрасова «не менее двух»;  

– в раздел «Литература XX – начала XXI вв. Произведения 

отечественной прозы на тему «Человек на войне» добавлено стихотворение 

К.М. Симонова «Сын артиллериста»;  

– из раздела «Произведения отечественных писателей XX – начала  

XXI вв. на тему детства» исключены В.Г. Короленко, В.П. Астафьев,  

А.А. Гиваргизов, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян, добавлен А.А. Лиханов; 

– в содержании учебного предмета 6 класса в разделе «Фольклор» 

баллады народов России и мира заменены на поэмы народов России и мира  

(не менее двух), кроме этого, указаны названия русских народных песен, 

изучение которых необходимо организовать, при этом исключена баллада 

«Аника-воин»;  

– из раздела «Литература XX – начала XXI вв. Стихотворения 

отечественных поэтов ХХ века» исключены Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнер, 

Ю.Д. Левитанский, Б.Ш. Окуджава; 

– из раздела «Проза отечественных писателей конца XX – начала  

XXI вв., в том числе о Великой Отечественной войне» исключены  

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 1942 Новый год»), добавлен роман Э.Н. Веркина 

«Облачный полк»;  

– из раздела «Произведения современных отечественных писателей-

фантастов» исключены рассказ А.В. Жвалевского и Е.В. Пастернак, «Время 

всегда хорошее», повесть В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я», добавлена 

повесть К. Булычёва «Сто лет тому вперед»; 

– в раздел «Литература народов Российской Федерации» добавлены 

стихотворения Р. Гамзатова «Журавли», «Мой Дагестан»; 

– раздел «Произведения современных зарубежных писателей-фантастов» 

исключён полностью; 

– в содержании обучения 7 класса в раздел «Литература первой 

половины ХХ века» добавлены произведения М.А. Шолохова «Донские 

рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и другие; 

– в раздел «Стихотворения отечественных поэтов ХХ – ХХI вв.» 

добавлен Б.Ш. Окуджава; 

– раздел «Тема взаимоотношений поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути» исключён; 
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– в содержании учебного предмета 8 класса в раздел «Литература первой 

половины ХХ века. Поэзия первой половины ХХ века» добавлено изучение 

творчества А.А. Ахматовой; 

– в раздел «Литература второй половины ХХ – ХХI вв.» добавлен рассказ 

А.Н. Толстого «Русский характер»; 

– в раздел «Произведения отечественных прозаиков второй половины 

ХХ – ХХI вв.» добавлены В.П. Астафьев и Ю.В. Бондарев;  

– раздел «Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины ХХ – ХХI вв.» исключён; 

– из раздела «Поэзия второй половины ХХ – начала ХХI вв.» исключены 

Р.Г. Гамзатов, Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий; 

– в содержании учебного предмета 9 класса конкретизировано 

количество стихотворений при изучении творчества А.С. Пушкина  

и М.Ю. Лермонтова «не менее пяти по выбору»; 

– раздел «Отечественная проза первой половины ХIХ века» исключён 

полностью. 

Более подробно изменения, коснувшиеся содержания учебного предмета 

уровня основного общего образования, представлены в Приложении 2. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по литературе на уровне основного общего образования 

конкретизированы и дополнены. Они ориентированы на освоение 

обучающимися обобщённых способов действий с учебным материалом, 

позволяющих им успешно решать учебные и учебно-практические задачи как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни. Главным 

средством, обеспечивающим достижение этих результатов, является учебная 

деятельность. Изменения, коснувшиеся результатов освоения программы  

по литературе на уровне основного общего образования, представлены  

в Приложении 3. 

При составлении рабочих программ необходимо учитывать изменения, 

коснувшиеся разделов «Содержание учебного предмета «Литература»  

по годам изучения» и «Планируемые результаты освоение учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования». 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» позволяет учителю 

пользоваться федеральными рабочими программами, разработанными 

авторитетными учеными-практиками, даёт возможность педагогу 

пользоваться выверенными документами и иметь больше времени  

на профессиональное развитие, на работу с детьми. В случае,  

если общеобразовательная организация принимает решение о разработке 

собственных рабочих программ по предметам, содержание и планируемые 

результаты разработанных программ должны быть не ниже соответствующих 

в федеральных основных общеобразовательных программах.  

Обучение в 10-11 классах проводится в соответствии с обновлённым 

ФГОС.  

В соответствии с ФОП СОО по учебному предмету «Литература»  



7 
 

на базовом и углублённом уровнях в 10 классе изучаются следующие темы: 

«Литература второй половины XIX века», «Литературная критика второй 

половины XIX века», «Литература народов России», «Зарубежная проза 

второй половины XIX века», «Зарубежная поэзия второй половины XIX века», 

«Зарубежная драматургия второй половины XIX века». 

В 11 классе на базовом и углублённом уровнях изучаются темы: 

«Литература  конца XIX – начала XX века», «Литература XX века», «Проза 

о Великой Отечественной войне», «Поэзия о Великой Отечественной войне», 

«Драматургия о Великой Отечественной войне», «Проза второй половины  

XX – начала XXI века», «Поэзия  второй половины XX – начала XXI века»,  

«Драматургия  второй половины XX – начала XXI века», «Литература народов 

России», «Зарубежная проза XX века», «Зарубежная поэзия XX века», 

«Зарубежная драматургия XX века». 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового 

заключается в различных планируемых предметных результатах, которые 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной организации, 

обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в старшей 

школе на углублённом уровне предполагает более активное использование 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся 

способом введения старшеклассников в ту или иную профессиональную 

практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

Для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на уроках литературы рекомендуется использовать открытые 

банки заданий, например, банк заданий, размещённый на сайте ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования». 

 

Преподавание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

В 2024-2025 учебном году преподавание учебного предмета «Родная 

(русская) литература» на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с обновлённым ФГОС ООО и ФОП ООО.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная (русская) литература» тесно связан с предметом 

«Родной язык». Изучение предмета «Родная (русская) литература» 

способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. Задача родной литературы 

заключается в расширении литературного и культурного кругозора 

обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями 

фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры  

и актуализирующими вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа  

и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, 

нравственный выбор человека и др.). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы 
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(русской), – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературе 

отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий  

35 учебных часов (20%), отводится на вариативную часть программы по 

родной (русской) литературе. 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература»  

для 5-9 классов основной школы строится на сочетании проблемно-

тематического, концентрического и хронологического принципов.  

Учебный предмет «Родная (русская) литература» опирается  

на содержание программы по предмету «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому 

основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, 

но соотносятся с включённым в нее содержанием. 

 

 

III. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

 

Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» были внесены изменения в пункт 1 части 4 статьи 18 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

в части формирования перечня учебников, в соответствии с которыми 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, для использования 

при реализации указанных образовательных программ используют: 

1) учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия  

из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 21 февраля 

2024 года № 119 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года  

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-21.09.2022-N-858/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-21.09.2022-N-858/
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учебников» продолжает действовать федеральный перечень учебников,  

в который включены учебники, не имеющие комплектных учебных пособий.  

Сохраняет силу действующий перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно использоваться при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки России 

от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»).  

Учитывая изложенное, приобретение учебников осуществляется  

в соответствии с действующим федеральным перечнем учебников № 858  

и с внесёнными изменениями (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 февраля 2024 года № 119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников»). 

 

 

IV. Организация урочной и внеурочной деятельности по учебным 

предметам «Литература», «Родная (русская) литература» 

 

 

Учебным предметам «Литература» и «Родная (русская) литература» 

принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания 

современного школьника, так как они в наибольшей степени способствуют 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения и занимают ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном  

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

учебных предметов «Литература» и «Родная (русская) литература» особо 

востребованным. Данные учебные предметы поистине уникальны по своим 

образовательным возможностям и способны внести свой особый вклад  

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение  

и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий,  

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-09.06.2016-N-699/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-09.06.2016-N-699/
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как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения,  

его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 

особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Для обучающихся 5-9 классов целью обучения провозглашено 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных 

и письменных высказываний; развитие чувства причастности к отечественной 

культуре и уважение к другим культурам, развитие аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых  

в отечественной и зарубежной литературе. 

Для обучающихся уровня среднего общего образования цель 

определяется развитием и совершенствованием сформированности чувства 

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения  

к другим культурам; развитием ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознанием ценностного отношения  

к литературе как неотъемлемой части культуры, взаимосвязью между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. 

Современный урок должен быть ориентирован на деятельность, 

позволяющую получить предметный, метапредметный и личностный 

результаты обучения, отражающие требования обновлённых ФГОС ООО  

и ФГОС СОО.  

Урок как основная форма обучения в школе, помимо образовательного 

потенциала, обладает и значительным воспитательным ресурсом. На уроке 

дети не только получают новые знания, развивают свои умения и навыки,  

но и знакомятся с системой традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, принятыми в российском обществе правилами и нормами 

поведения, формируют представления о ценностных ориентирах, учатся 

действовать в рамках нормативно-правового поля. 

При планировании и организации урочной и внеурочной деятельности  

по предметам «Литература», «Родная литература» учителю необходимо 

предусмотреть максимальное использование воспитательного потенциала. 

Современные уроки и внеурочные занятия должны быть воспитывающими, 

побуждать школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах.  

На уроках и внеурочных занятиях необходимо по возможности 

использовать активные формы работы (учебные дискуссии, викторины, 

настольные и ролевые игры, учебные проекты), которые позволят детям занять 

активную позицию на уроке, выразить свое мнение по тому или иному вопросу 
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или выработать общую с другими одноклассниками позицию по той или иной 

обсуждаемой проблеме.  

Уроки литературы, в том числе родной литературы, позволяют 

заниматься духовно-нравственным воспитанием личности ребенка,  

так как слово является богатейшим материалом для воспитания 

подрастающего поколения. На уроках родной литературы обеспечиваются 

языковые, этнокультурные и образовательные потребности обучающихся, 

поддержка их стремления к интеллектуальной и творческой самореализации 

на родном языке. Учёт в преподавании результатов оценочной деятельности 

помогает отбирать и использовать действенные методические средства  

и приёмы, способствует индивидуализации обучения и повышению  

его качества.  

При планировании текущего контроля в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всего учебного года, 

не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. 

Важными составляющими процесса оценивания на уроке литературы  

и родной литературы являются самооценка и взаимооценивание. Такая работа 

способствует развитию у обучающегося навыков рефлексии результатов 

своих действий, умений находить и исправлять собственные ошибки. Учитель 

может изменить, дополнить критерии, вынести на самооценку  

и взаимооценивание другие формы оценивания в соответствии с уровнем 

подготовленности класса. 

Образовательным организациям следует соблюдать рекомендации  

по упорядочиванию оценочных процедур, направленные в совместном  

письме Министерства просвещения Российской Федерации № СК-228/03  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

№ 01-169/08-01 от 6 августа 2021 года. 

На федеральном портале «Единое содержание общего образования» 

(https://edsoo.ru/) доступен для использования конструктор рабочих программ 

(https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/), в котором по каждому 

предмету и классу предусмотрены обязательные контрольные и практические 

работы. Данные контрольные мероприятие не подлежат исключению  

или замене.  

В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания литературы 

рекомендуется использовать материалы всероссийских, региональных  

и муниципальных этапов олимпиады по литературе прошлых лет. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект  

в области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. При организации подготовки обучающихся  

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/
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к процедуре внешней оценки (ВПР) по литературе необходимо учитывать 

рекомендации, размещённые в приложении 5. 

Рекомендации, а также полезные ссылки на интернет-ресурсы  

для успешной подготовки обучающихся к сдаче ГИА по литературе –  

в приложении 5. 

При планировании уроков литературы и занятий внеурочной 

деятельности основополагающей формой работы необходимо сделать 

комплексную работу с текстом, которая помогает формировать и развивать 

читательскую грамотность – способность находить и извлекать информацию, 

осмысливать, оценивать, интерпретировать информацию и использовать  

её в различных учебных и жизненных ситуациях. Особое внимание стоит 

уделять текстам, включающим различные изображения: графики, рисунки, 

схемы, гиперссылки, знаково-символические изображения. На уроках 

обязательно должно быть отведено время для чтения вслух, и это чтение 

должно быть выразительным. 

При работе с текстом особое внимание необходимо уделять ключевым 

словам, позволяющим обучающимся понять учебную задачу при осмыслении 

заданий к параграфам и упражнениям, выявить основные сведения при работе 

с учебно-научным текстом и концептуальную информацию при работе  

с художественным и художественно-публицистическим текстом. 

Важной составляющей полноценного современного урока является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Этому способствует 

работа школьников в режиме взаимопомощи и взаимоконтроля 

(самоконтроля), что помогает им развить собственную эмпатию и чувство 

взаимоуважения и дружбы в коллективе. 

В рамках уроков литературы целесообразно проводить аудиофиксацию 

обучающимися собственного чтения для отслеживания динамики развития 

техники чтения, кроме этого, данная работа поможет подготовиться  

к итоговому собеседованию, позволит снять психологический барьер 

выпускника, связанный с волнением от осознания того, что его чтение 

записывается, способствует созданию имитации ситуации экзамена; 

предоставит возможность обучающимся обсудить спорные моменты  

при их возникновении. 

Продолжением работы в классе является домашняя работа, 

направленная на повторение, закрепление, систематизацию, обобщение, 

углубление, а также приобретение знаний, умений, навыков и способов 

деятельности. В состав домашней работы рекомендуется включать 

дифференцированные и индивидуальные домашние задания. С целью 

недопустимости перегрузки обучающихся домашними заданиями возможно 

использовать потенциал внеурочной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ООО в рамках учебного предмета «Литература» 

в каждом классе предусмотрено выполнение проектных и исследовательских 

работ. 

В зависимости от объекта исследования ученические работы  
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по литературе можно разделить на следующие виды: 

− работы, в которых проводится анализ текста художественного 

произведения с целью выявления его художественного своеобразия, 

особенностей авторского стиля, мастерства писателя, типологии образов; 

− работы, в которых разрешение поставленной проблемы 

осуществляется на основе сравнения двух или нескольких произведений 

(проблемы могут носить различный характер – теоретико-литературный, 

мировоззренческий, эстетический, культурологический). Например, 

сопоставление древнерусского текста «Повести временных лет»  

с его переводом, «Слово о полку Игореве» – древнерусский текст и перевод  

Д. Лихачёва, переложения В. Жуковского, А. Майкова, Н. Заболоцкого,  

А. Чернова, Н. Рыленкова; 

− работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, 

философии, лингвистики, приучающие обучающихся видеть общность 

гуманитарных знаний, осваивать разные методологические подходы к анализу 

явлений искусства и жизни; 

− работы, посвящённые изучению жизни и творчества писателей, 

чьи судьбы связаны с историей города, области (литературное краеведение). 

Учащиеся могут на основе анализа произведений, изучения эпистолярной  

и мемуарной литературы, критических статей создать нравственно-

психологический портрет писателя, отразив своё восприятие его личности  

в форме художественно-публицистического очерка. 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 

поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью 

учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые  

для работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 

анализировать текст. 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС рекомендуем использовать письмо Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 года № ТВ-1290/03  

«О направлении методических рекомендаций».  

Нормативным документом по организации внеурочной деятельности 

следует считать методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности (письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования») в рамках реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 и № 287. 

План внеурочной деятельности на учебный год, который каждая 

образовательная организация составляет самостоятельно, является частью 

основной образовательной программы и формируется с учётом гибкого 
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режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 

последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный 

состав обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику утомляемости 

школьника и сохранение его здоровья).  

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся  

и их семей, а также возможностей образовательных организаций часы 

внеурочной деятельности можно использовать на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное развитие школьников, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку  

в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является её воспитательная 

направленность, соотнесённость с рабочей программой воспитания школы. 

Часы внеурочной деятельности по учебным предметам «Литература»  

и «Родная литература» могут выделяться: 

− на занятия школьников с педагогами, сопровождающими  

их проектно-исследовательскую деятельность;  

− на занятия школьников в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвящённых актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира;  

− на профориентационные занятия школьников;  

− на занятия школьников в творческих объединениях: театральных, 

художественных, журналистских и т.п.; 

− на занятия школьников по углублённому изучению литературы; 

− на занятия школьников по формированию их читательской 

грамотности, напрямую связанную с формированием коммуникативной 

компетенции;  

− на дополнительные занятия школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы по литературе. 

Главной целью внеурочных занятий должно стать интеллектуальное  

и общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Занятия должны быть направлены на формирование ценностного отношения 

школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре  

в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. В проведении данных занятий педагогу 

особенно важно помнить о том, что они не должны повторять традиционные 

для урока формы. Несмотря на то, что занятия внеурочной деятельности носят 

преимущественно познавательный характер, они должны реализовываться  

в формах, где ребёнок не превращался бы только в слушателя и пассивного 

потребителя информации.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 

рекомендуется придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 
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укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности – сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 

и развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются,  

чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чьё поведение  

и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребёнку в форме назиданий. Ребёнок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы 

из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

мировоззрение, его собственная жизненная позиция.  

 

 

V. Реализация обучения с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО, 

СОО фиксируют право образовательной организации применять различные 

образовательные технологии, что позволяет обосновать перед родителями 

использование, например, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя информационные технологии, 

технические средства, электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-

методические материалы, а также включающей в себя государственные 

информационные системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи  

16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и обеспечивающей освоение обучающимися 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/#dst713
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образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов можно воспользоваться Библиотекой электронных уроков  

на портале федеральной государственной информационной системы «Моя 

школа», ранее разработанными платформами, сайтами с набором 

интерактивных видеоуроков, дополнительным материалом к урокам.  

На сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-

cabinet/metodicheskaya-rabota-v-obrazovatelnoj-organizaczii) находятся 

методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» по реализации 

образовательных программ общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

методические рекомендации по реализации основных образовательных 

программ, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

с которыми необходимо ознакомиться всем учителям общеобразовательных 

организаций. 

В помощь для обучения в смешанном формате для участников 

образовательных отношений на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» размещаются 

видеозаписи консультационных занятий для обучающихся 1-11 классов  

по предметам, в том числе по литературному чтению для обучающихся уровня 

начального общего образования и литературе (основное общее образование, 

среднее общее образование). Видеозаписи доступны по ссылке: 

https://beliro.ru/index/v-pomoshh-dlya-obucheniya-v-smeshannom-

formate?ysclid=lwgcma364r39085831. 

Работа в режиме дистанционного обучения позволяет формировать  

у обучающихся регулятивные учебные умения. Поэтому учителям 

необходимо осмыслить способы проведения дистанционных уроков, учить 

школьников культуре присутствия на них. 

 

 

VI. Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению 

 

 

Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению кабинетов определены приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 06 сентября 2022 года № 804, зарегистрированным 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/119/metodicheskie-rekomendaczii_05-08-2022_07-53-39.rar
https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/119/metodicheskie-rekomendaczii_05-08-2022_07-53-39.rar
https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/119/metodicheskie-rekomendaczii_05-08-2022_07-53-39.rar
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в Минюсте России 12 октября 2022 года № 7048  

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 

Федерации новых (дополнительных) мест  

в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры 

общего образования, школьных систем образования, критериев  

его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению кабинетов по предмету «Литература» указаны в Приложении 4. 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Петрикова Наталья 

Викторовна 

Методист центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Грибанова Ирина 

Владимировна 

Старший методист кафедры предметных дисциплин 

общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. Немцева Наталья 

Викторовна 

Методист Чернянского межмуниципального 

методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. Попова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы  

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

5. Воронина Гайла 

Джагфаровна 

Учитель русского языка и литературы  

ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП»  

6. Маслова Екатерина 

Михайловна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 3 г. Шебекино» 
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Приложение 1 

 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность  

руководящих и педагогических работников 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 

3. Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению  

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2020 года № 1836 «О государственной информационной системе 

«Современная цифровая образовательная среда». 

7. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 15 ноября 2019 года № Р-116 «Об утверждении методических рекомендаций  

по реализации мероприятий по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций и обеспечивающих достижение результата федерального проекта 

в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

8. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18 мая 2020 года № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций 

для внедрения в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B6E2885BD83297F56097D1BEA7330272DA0746185C13AD1A72DD1B352A284366F64A867DB57C184Dk13EK
consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B6E2885BD83297F56097D1BEA7330272DA0746185C13AD1A72DD1B352A284366F64A867DB57C184Dk13EK
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/rasporyazhenie-minpros-18.05.2020-N-%D0%A0-44.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/rasporyazhenie-minpros-18.05.2020-N-%D0%A0-44.pdf
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 30 декабря 2022 года № 24 «О внесении изменений в санитарные правила  

и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2». 

12. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30 июля 

2020 года «Об утверждении Порядка зачёта организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 года № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования». 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 февраля 2022 года № 96 «Об утверждении перечня организаций, 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf
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осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования». 

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18 июля 2022 года № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 287». 

22. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 04 октября 2023 года № 738 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 06 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий государственной программы российской федерации 

«развитие образования», направленных на содействие созданию (создание)  

в субъектах российской федерации новых (дополнительных) мест  

в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры 

общего образования, школьных систем образования, критериев  

его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

25. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 года № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников». 

26. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 07 октября 2022 года № 888 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115». 

27. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18 мая 2023 года № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования». 

28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18 мая 2023 года № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». 

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 05 декабря 2022 года № 1063 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 года № 115» (приказ вступает в силу с 01.09.2023 года). 

30. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19 марта 2024 года № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования». 

31. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 10 апреля 2020 года № 07-2627 «О направлении методического пособия» 

(Методическое пособие по оптимизации системы оценивания и улучшению 

организации психолого-педагогической помощи обучающимся 

с нарушениями чтения и письма). 

32. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 12 октября 2020 года № ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию 

информационных технологий». 

33. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01 октября 2021 года № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости  

и выставлении отметок». 

34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

35. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 года № 03-205 «О методических рекомендациях» (вместе  

с «Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения 
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основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов  

по индивидуальному учебному плану»). 

36. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (по введению обновлённых ФГОС). 

37. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 11 мая 2022 года № АЗ 686/03 «О разработке рабочих программ». 

38. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания» (вместе с «Примерной рабочей программой 

воспитания для общеобразовательных организаций» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23.06.2022 № 3/22)). 

39. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 01 апреля 2022 года № МШ-П8-1-

070-14732 «Об импортозамещении цифровых решений в органах управления 

Российской Федерации». 

40. Письмо Департамента цифровой трансформации и больших данных 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07 апреля 2022 года 

№ 04-282 «Об импортозамещении цифровых решений и продуктов». 

41. Методические рекомендации по вопросам внедрения Целевой 

модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 

2020 года № МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций»). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Инструктивно-методическое письмо от 26 октября 2023 года  

№ 1720 «О формировании единых подходов к системе оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». ОГАОУ ДПО «БелИРО». – URL: 

https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/7673/1_30-10-2023_12-30-35.pdf. 

3. Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

с «Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету в Белгородской области». – URL: 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-

cabinet/metodicheskaya-rabota-v-obrazovatelnoj-organizaczii. 
 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/4_pismo-mr-5-02.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/4_pismo-mr-5-02.pdf
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Приложение 2 

 

Содержание учебного предмета «Литература» по годам изучения в 2023-2024 и 2024-2025 учебных годах 

  

Условные обозначения: 

Слово или выражение с подчеркиванием, например, и другие – добавили в 2024-2025 уч. г.; 

Зачёркнутое слово или выражение, например, Стихотворения (не менее трёх) – убрали в 2024-2025 уч. г. 

 
Содержания учебного предмета «Литература» по годам 

изучения в 2023-2024 учебном году 

Содержания учебного предмета «Литература» по годам 

изучения в 2024-2025 учебном году 

5 класс 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки 

народов России и народов мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки 

народов России и народов мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIX в. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и другие по выбору. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX в. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 
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«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент). Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». 

 

Литература XIX – ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX — ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти 

стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. 

Толстого, Ф.И. Тютчева, А. А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, 

С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX – XX 

веков. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, 

«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

 

 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Корова», «Никита» и др. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX – XXI веков. 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не 

менее двух). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В.П. Катаев. «Сын полка» и др. 

 

 

«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент).  

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX – ХХ вв. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX – ХХ вв. о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти 

стихотворений трёх поэтов). Например, Стихотворения  

А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина,  

А.А. Блока, С.А. Есенина, Н М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX – XX 

вв. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, 

«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и 

другие. 

 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А.И. Куприн, М.М. Пришвин,  

К.Г. Паустовский и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Корова», «Никита» и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX – начала XXI вв. 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не 

менее двух). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В.П. Катаев. «Сын полка», К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» и другие 
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Произведения отечественных писателей XIX – XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В.Г. 

Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. 

Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. 

Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, 

с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература. 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по 

выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»;  

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

Произведения отечественных писателей XX – начала XXI вв. на 

тему детства (не менее двух). Например, произведения  

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина,  

Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева,  

В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля,  

А.А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян,  

А.А. Лиханова и другие. 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, 

с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

другие (главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по 

выбору), Д. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы 

по выбору) и другие. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

(главы по выбору); Д. Лондон. «Сказание о Кише»;  

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 
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выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и 

др. 

выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»;  

Д. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Д. Лондон. «Белый 

клык»; Д. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и 

другие 

6 КЛАСС 

Античная литература. 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее 

трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

 

 

 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). 

Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о 

вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. 

Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

 

Античная литература. 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» и другие. 

Народные песни и баллады поэмы народов России и мира 

(не менее трёх песен и одной баллады двух поэм). 

Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы…», «Ах вы 

ветры, ветры буйные…», «Чёрный ворон», «Не шуми, 

мати зеленая дубровушка…» и другие. «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.            

 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (один фрагмент). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

 

Литература первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о 

вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и 

другие. Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», «Утёс» и другие. 

А.В .  Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 
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«Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — 

у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

 

Литература XX века. 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, А.А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. 

Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, 

Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. 

Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в 

том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по 

выбору). Например, Б.Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б.П. Екимов. 

«Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942 Новый год») и др. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р.П. Погодин. 

«Косарь», «Соловей» и другие. 

 

Литература второй половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них –  

у дуба, у березы…», «Я пришел к тебе с приветом…» и 

другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX – начала XXI вв. 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, А.А. Блока и других. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения  

О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, 

Д.С. Самойлова и других. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI вв., в 

том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по 

выбору). Например, Б.Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б.П. Екимов. 

«Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942 Новый год») Э.Н. Веркин «Облачный полк» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р.П. Погодин. 



28 
 

«Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая 

лодка  в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А.В. Жвалевский и 

Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В.В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др. 

 

 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»;  К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось 

на свете…». 

 

Зарубежная литература. 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» 

(главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, Дж.К. Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д.У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

«Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая 

лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др. К. Булычёв «Сто лет тому вперед» 

и другие. 

 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»;  К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось 

на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» и другие. 

 

Зарубежная литература. 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» 

(главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 
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«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) 

и др. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» 

и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  А.К. 

Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А.К. Толстого,  

Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и 

другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» 

и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  А.К. 

Толстой и другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две одна по выбору). 

Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А.К. Толстого,  

Р. Сабатини, Ф. Купера и другие. 

Литература конца XIX – начала XX вв. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 
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«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш»  

и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

 

Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилёва, М.И. Цветаевой и др. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

 

 

 

Литература второй половины XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX – XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения  

М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной,  

Ю.Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. 

«Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш»  

и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М.М. Зощенко,  

А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и 

другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилёва, М.И. Цветаевой и других. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). 

Например, «Родинка», «Чужая кровь» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный цветок» и другие. 

 

Литература второй половины XX – XXI вв. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX – XXI веков (не менее 

четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения 

М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, 

Б.Ш. Окуджавы,        Ю.Д. Левитанского и других.  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX –  

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения  
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Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и др. 

 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений 

современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л.Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т.В. 

Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера 

и других. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 

Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие 

горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары 

волхвов», «Последний лист» и другие. 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной    полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

 

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» 

(одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма 

«Мцыри». 
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Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору). Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. 

Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и др. 

 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений 

на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и др. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

 

 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX –

XXI века (не менее двух произведений). Например, 

произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и др. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь» и другие. 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Отрочество» (главы) и другие. 

 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору). Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. 

Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других. 

 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений 

на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и другие. 

 

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и 

другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

XXI вв. (не менее двух произведений). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, 

Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, и 
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Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXI века (не менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, 

М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. 

Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

других. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXI века (не менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения  

Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского,  

К.М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы,  

В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко,  

Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). 

Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). 

Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. 
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А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по 

выбору). 

 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё,  быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я 

на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) 

А.И. Герцена и др. 

Зарубежная литература. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. (не менее трех стихотворений по 

выбору) Например, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё,  быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»  и другие. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору).. 

Например, «Выхожу один  я на дорогу…», «Дума», «И скучно 

и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) 

А.И. Герцена и др. 

Зарубежная литература. 
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Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов 

по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по 

выбору). 

Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, 

В. Скотта и др. 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов 

по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору не 

менее двух фрагментов по выбору). 

И.В. Гете. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по 

выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и другие. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного один фрагмент по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана,  

В. Гюго, В. Скотта и других 
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Приложение 3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования 

в 2023-2024 и 2024-2025 учебных годах 

 

Условные обозначения: 

Слово или выражение с подчеркиванием, например, и другие – добавили в 2024-2025 уч. г.; 

Зачеркнутое слово или выражение, например, Стихотворения (не менее трех) – убрали в 2024-2025 уч. г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования (2023-2024 учебный год) 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования (2024-2025 учебный год) 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отраженными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

 

 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

ситуациями, отраженными в литературных произведениях;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы;  

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литературы народов России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание 

важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание 

важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; ответственного отношения к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в Интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других людей, 
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примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного 

края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды;  
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природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 



41 
 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
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Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

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

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

▪ устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

▪ с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в литературном образовании; 

▪ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

▪ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

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

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 



43 
 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

▪ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях. 

 

Работа с информацией: 

▪ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

▪ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

▪ находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

▪ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

▪ оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

▪ эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

суждений других людей, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию; 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

 

 

 

 

 

совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 
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мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на 

уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой (планируемы результаты 

совместной деятельность перенесены ниже). 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

▪ самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

▪ самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость 

себе и другим людям; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

▪ эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих 

эмоций; 

▪ принятие себя и других: осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 
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3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

▪ умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, 

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в 

нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

▪ овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование 

их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями2 и использование 

их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

 
1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
2 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
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аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

▪ умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

▪ выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

▪ умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

▪ умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

▪ совершенствование умения выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

▪ овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

▪ развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

▪ совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими 

фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением умение сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

овладение умением умение сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 
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аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

▪ овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): 

▪ «Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. 

Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и 

баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения; 

▪ «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. 

Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), 

аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; 

приводить ссылки на источник информации; редактировать собственные 

и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, 

 Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть  

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 

«Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения  

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевского, 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения  И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского,  

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; рассказы А.Н. Толстого «Русский характер»,   

М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы»; поэма  

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 

«Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трех 
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П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. 

Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); 

не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. 

Берггольц, И. А. Бродский; А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. 

Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

▪ понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

▪ развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

▪ формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

4) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности 

 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,  

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В. Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. Берггольц,  

И.А. Бродский; Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий,  

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); произведения Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира;понимание важности чтения и изучения 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

9) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

10) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

11) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности 
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Приложение 4 

 

Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению кабинетов по предмету «Литература» 

 

Таблица 1 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение, проектор, крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

2.2. Стол с ящиками для хранения/тумбой 

2.3. Кресло офисное 

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.5. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

2.6. Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.7. Сетевой фильтр 

2.8. Документ-камера 

2.9. Многофункциональное устройство/принтер 

2.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

2.11. Персональный компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

2.12. Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

предметной области) 
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2.13. Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.14. Словари, справочники, энциклопедии (по предметной области) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.15. Стол ученический, регулируемый по высоте 

2.16. Стул ученический, регулируемый по высоте 

2.17. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.18. Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области) 

 

 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.8.1. Речевой аудиокласс 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.8.2. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.8.3. Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

2.8.4. Словари языковые фундаментальные 

2.8.5. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

2.8.6. Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

2.8.7. Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 
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Приложение 5  

 

Рекомендации для успешной подготовки к государственной 

итоговой аттестации, всероссийской проверочной работе по литературе 

 

Рекомендации для подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

 

С целью успешной подготовки обучающихся к сдаче  

ГИА рекомендуется при разработке контрольно-измерительных материалов  

и оценивании письменных работ использовать форматы ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическим объединениям учителей русского языка и литературы 

рекомендуется проанализировать результаты итоговой аттестации  

по литературе в формате ЕГЭ 2024 года, внести необходимые корректировки 

с учётом выявленных трудностей в освоении отдельных тем, разделов, 

недостаточной сформированности комплекса речевых умений, необходимых 

для написания творческих работ в формате итоговой аттестации.  

Для достижения устойчивой положительной динамики результатов 

итоговой аттестации обучающихся по литературе необходимо:  

1. Обеспечить коррекцию рабочих программ и методических подходов 

к преподаванию литературы для повышения показателей качества подготовки 

выпускников.  

2. Проводить систематическое повторение ранее изученного материала 

на новом уровне.  

3. Систематически стимулировать и контролировать заучивание 

ключевых для творчества поэта стихотворений, запоминать их тематические 

группы.  

4. В ходе обучения следует предлагать ученикам работу, цель которой 

заключается в знакомстве с критериями проверки и оценивания выполнения 

заданий, требующих написания развернутого ответа.  

5. Включать в систему контроля, начиная с 5 класса, письменные 

задания различного характера: анализ фрагмента эпического  

или драматического произведения, анализа лирического произведения, ответ 

на проблемный вопрос, сочинение по теме.  

6. Обращать внимание учеников на тот факт, что качество ответа 

оценивается не по количеству использованных терминов и понятий 

(художественное время и пространство, поэтика, авторский замысел, 

постмодернизм, фабула, внутренняя речь, литературная критика и т.п.),  

а по глубине анализа произведения и целесообразности использования 

необходимых инструментов для его проведения.  

7. Развивать умение экзаменуемого строить развёрнутое высказывание 

на литературную тему с привлечением материала художественной 

литературы, обращая внимание на уместность цитаты, а также на то,  

что перегруженность цитатами или отсутствие таковых в работе в равной 

степени нежелательны.  
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8. Формировать у обучающихся навык «контекстного» рассмотрения 

литературных явлений с привлечением таких внутрипредметных связей,  

как умение сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, 

выстраивать литературные параллели.  

9. Обращать внимание на критические и научные интерпретации 

литературных произведений, учить школьников, где и как их искать,  

как дифференцировать нужную информацию и включать ее в анализ текста.  

10. Совершенствовать навыки устного и письменного монологического 

высказывания на литературную тему посредством вовлечения обучающихся  

в создание различных творческих работ.  

11. В ходе преподавания предмета ориентироваться на разнообразные 

стратегии смыслового чтения: стратегии предтекстовой деятельности 

(«Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», «Батарея 

вопросов», «Предваряющие вопросы», «Рассечение вопроса»), стратегии 

текстовой деятельности (например, «Чтение про себя с пометками»), 

стратегии послетекстовой деятельности («Отношения между вопросом  

и ответом», «Вопросы после текста», «Тайм-аут», «Проверочный лист»), 

стратегии компрессии текста, стратегии развития словаря («Обзор словаря», 

«Аналогия», «Постепенная догадка по контексту»). 

Специалисты ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработали методические 

рекомендации по повышению эффективности подготовки к ГИА на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации в Белгородской 

области в 2023 году, в том числе и по литературе, которые необходимо 

учитывать при организации работы с обучающимися 9 и 11 классов, ссылка 

 на сборник https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/7900/metod-rekom-gia-gum-

napr_21-12-2023_15-56-35.pdf. 

Полезные интернет-ресурсы для подготовки обучающихся  

к государственной итоговой аттестации по литературе 

 
Название интернет-ресурса Ссылка на интернет-ресурс 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ), 

подготовка к ОГЭ по литературе 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory#!/tab/173801626-10 

 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ), 

подготовка к ЕГЭ по литературе 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory#!/tab/151883967-10 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ), 

навигатор самостоятельной подготовки 

к ОГЭ по литературе 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#li 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ), 

навигатор самостоятельной подготовки 

к ЕГЭ по литературе 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#li 
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Майская дистанционная школа для 

выпускников  

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-

deyatelnost/virtual-cabinet/majskaya-

distanczionnaya-shkola-dlya-vyipusknikov  

Сдам ГИА: Решу ОГЭ (литература)  https://lit-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

Сдам ГИА: Решу ЕГЭ (литература)  https://lit-ege.sdamgia.ru/ 

Сайт «Полка»  https://polka.academy/ 

Сайт «Русская литература для 

презентаций, уроков и ЕГЭ»  

https://a4format.ru/ 

Сайт «Русская виртуальная 

библиотека» 

https://rvb.ru/ 

Рекомендации по подготовке обучающихся к ВПР  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Для успешной подготовки к ВПР, при отборе 

заданий важно выдерживать такие принципы: 

1. Разнообразие заданий. Это поможет не сформировать стереотипов 

о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда одинаково 

одним и тем же типом задания. Кроме того, разнообразие заданий 

способствует совершенствованию знаний и умений. 

2. Количество заданий на оценивание достижения каждого 

планируемого результата. Их должно быть достаточно для того, чтобы сделать 

вывод о достижении этого планируемого результата. 

3. Разноуровневость заданий. Большая часть заданий должна 

позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, 

но как минимум одно задание должно позволять проверить достижение 

планируемого результата на повышенном уровне. 

При организации работы по подготовке к процедурам внешней оценки 

(ВПР) необходимо учитывать в работе Приказ Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 13 мая 2024 г. № 1008  

«Об утверждении состава участников, сроков и продолжительности 

проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также перечня учебных предметов, 

по которым проводятся всероссийские проверочные работы  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 2024/2025 учебном году» (документ 

вступает в силу с 01 сентября 2024 года). 

С целью более успешной подготовки обучающихся Белгородской 

области к ВПР можно воспользоваться сайтом https://fioco.ru/впр-в-оо. 

 


