
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 7-9 кл.

Рабочая  учебная  программа  по  литературе  для  7-9  классов  разработана  на  основе:
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования,  санитарных эпидемиологических требований к организациям воспитания и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи"  СП  2.4.3648-20,  примерной
программы  по литературе для 7 – 9 классов общеобразовательной школы /  Авт.-сост.
Г.С.Меркин,  С.А.Зинин .  –  М.:  ООО  «Русское  слово»,  2019  (ФГОС.  Инновационная
школа)   в  соответствии  с   требованиями   Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования  и обязательного минимума
содержания учебных программ, учебного плана МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.
Фролова»  Ржаксинского  района  Тамбовской  области,  годового  учебного  календарного
графика   МБОУ  «Ржаксинская  СОШ  №1  им.  Н.М.  Фролова»  Ржаксинского  района
Тамбовской области  на  2023-2024 учебный год,  основной образовательной программы
МБОУ «Ржаксинская  СОШ №1 им.  Н.М.  Фролова»  Ржаксинского  района  Тамбовской
области.
            Рабочая программа составлена с учетом Учебного плана МБОУ «Ржаксинская СОШ
№1 им. Н.М.Фролова» и учитывает логику учебного процесса данного образовательного 
учреждения. На  изучение литературы на этапе основного общего образования отводится: 
в     7 - 8  классах —  по 68 ч (2 часа в неделю),  в 9 классе — 102 ч (3 часа в неделю).          

          С целью реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта  учебно-методический комплект помимо Программы курса включает:

1. Учебники для каждого года обучения  (7-8 классы: автор-Г.С.Меркин;                  
9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ).
2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е.Соловьёва).
3. Рабочие тетради для 7-8 классов ( автор – Ф.Е. Соловьёва).
4.Методические рекомендации для каждого класса ( 7-8 классы: автор- Ф. 
Е.Соловьёва; 9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова).
5.Тематическое планирование для 7-8 классов (автор- Ф.Е.Соловьёва).
6. Мультимедийные приложения к учебникам.

Цели и задачи изучения литературы

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение
к чтению художественной литературы; 
 на  освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия  художественного
языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 
 на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,  ассоциативного  и
логического мышления;
 на  овладение  базовым  филологическим  инструментарием,  способствующим
более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В  цели  предмета  «Литература»  входит  передача  от  поколения  к  поколению

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют  обучающимся
возможность  эстетического  и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру



многообразных  идей  и  представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют
формированию  гражданской  позиции  и  национально-культурной  идентичности
(способности  осознанного  отнесения  себя  к  родной  культуре),  а  также  умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая  цель  изучения  литературы на  этапе  основного  общего
образования  –  формирование  потребности  в  качественном  чтении,  культуры
читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,  что  предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие
способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных
литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся
последовательно  развивается  умение  пользоваться  литературным  языком  как
инструментом  для  выражения  собственных  мыслей  и  ощущений,  воспитывается
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение  литературы в основной школе  (5-9  классы)  закладывает  необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.)  и базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно
формирующихся на уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
 осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на  основе

изучения  выдающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа,
мировой литературы;

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как
о художественном мире, особым образом построенном автором;

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на
основе  понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,
делового, публицистического и т. п.;

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления,  ответственного  отношения  к
разнообразным художественным смыслам;

 формирование  отношения  к  литературе  как  к  особому  способу  познания
жизни;

 воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,
способности  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения  к  ценностям  других  людей,  к  культуре  других  эпох  и  народов;  развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом; 

 формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных
культурных ценностей народа;



 обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной
литературы культурной самоидентификации; 

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего
дальнейшего развития;

 формирование  у  школьника  стремления  сознательно  планировать  свое
досуговое чтение. 

В  процессе  обучения  в  основной  школе  эти  задачи  решаются  постепенно,
последовательно  и  постоянно;  их  решение  продолжается  и  в  старшей  школе;  на  всех
этапах  обучения  создаются  условия  для  осознания  обучающимися  непрерывности
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами
школы.

 Содержание программы

7 класс

№
п/
п

                    Наименование темы Количест
во часов

1 Введение 1

3 Из устного народного творчества 3

4 Из древнерусской литературы 2

5 Из русской литературы 18 века 5

6 Из русской литературы 19 века 30

7 Из русской литературы 20 века 20

8 Из зарубежной литературы

Резерв

6

1

Итого 68  (из
них  5  ч.
на
внекласс
ное 
чтение)

8 класс

№ 

п/

п

Наименование  темы. Количество

часов

1. Введение 1

2. Из устного народного творчества 2



3. Древнерусская литература 3

4. Литература 18 века 3

5. Литература 19 века 32

6. Литература 20 века 21

 7. Зарубежная литература 4

8. Итоговый урок 1

9 Резервный урок 1

Итого 68 (из них 
5ч. на 
внеклассное
чтение)

9 класс

Содержание Количество
часов

Введение. 1
Из древнерусской литературы. 6

Из русской литературы XVIII века. 5
Литература первой половины 19 века 60

Литература второй половины 19 -20 века 20
Литература 20 века

Зарубежная литература

Итоговый урок

Резерв

17

7

1

2
Итого: 102 из них 

5ч. вн. чт.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 При  планировании  предусмотрены  разнообразные  виды  (вводный,  текущий  или
промежуточный,  тематический,  итоговый)  и  формы  контроля:  индивидуальный  и
фронтальный  опросы,  домашние  задания  (задания  по  тексту  изучаемого  произведения
(ответы  на  вопросы,  пересказы  различных  видов,  наблюдение  над  языком,
самостоятельный  анализ),  —  задания  по  учебнику  (чтение  раздела,  план  параграфа,
тезирование  статьи,  ответы  на  вопросы,  определение  теоретического  понятия),
контрольные работы, сочинения домашние и классные.

 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных  жанров,
выразительное  чтение  художественного текста,  различные виды пересказа  (подробный,
краткий,  выборочный,  с  элементами  комментария,  с  творческим  заданием),  ответы  на
вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание наизусть



стихотворных и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление
планов и написание отзывов о произведениях.

 Письменно:  развернутый  ответ  на  вопрос  в  связи  с  изучаемым  художественным
произведением,  сочинение-миниатюра,  сочинение  на  литературную и  свободную тему.
Создание  рассказа-характеристики  одного  из  героев  или  группы  героев  (групповая
характеристика),  двух  героев  (сравнительная  характеристика).  Создание  отзыва  на
самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль.
Создание  плана  будущего  сочинения,  доклада  (простого  и  сложного).
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  является  важной  составной  частью
процесса обучения.

  Целью  контроля  является  определение  качества  усвоения  учащимися  программного
материала,  диагностирование  и  корректирование  их  знаний  и  умений,  воспитание
ответственности к учебной работе.

 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее
значимые  функции:  обучающую,  диагностическую,  прогностическую,  развивающую,
ориентирующую и воспитывающую.

 В  соответствии  с  формами  обучения  на  практике  выделяются  три  формы  контроля:
индивидуальная, групповая и фронтальная.

 При  индивидуальном  контроле  каждый  школьник  получает  свое  задание,  которое  он
должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если
требуется  выяснять  индивидуальные  знания,  способности  и  возможности  отдельных
учащихся.

 При  групповом  контроле  класс  временно  делится  на  несколько  групп  (от  2  до  10
учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля
группам  предлагают  одинаковые  задания  или  дифференцированные  (проверяют
результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или
практического,  выполняемого  каждой  четверкой  учащихся,  или  проверяют  точность,
скорость  и  качество  выполнения  конкретного  задания  по  звеньям.  Групповую  форму
организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации
учебного материала.

 При  фронтальном  контроле  задания  предлагаются  всему  классу.  В  процессе  этой
проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество
словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.

 В этой  связи  различают  типы  контроля:  внешний  контроль  учителя  за  деятельностью
учащихся,  взаимоконтроль  и  самоконтроль  учащихся.  Особенно  важным для  развития
учащихся  является  самоконтроль,  потому  что  в  этом  случае  учеником  осознается
правильность  своих  действий,  обнаружение  совершенных  ошибок,  анализ  их  и
предупреждение в дальнейшем.

Планируемые результаты изучения учебного материала
Устное народное творчество

Выпускник научится:

• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным  фольклорным  приемам  в  различных  ситуациях  речевого



общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  ее  интерпретацию  средствами  других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народа,  формирования
представлений о русском национальном характере; 

• видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок «устного рассказывания»; 

• пересказывать  сказки,  четко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных элементов,  используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приемы; 

• выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приемы  и  на  этой  основе
определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от
фольклорной; 

• видеть  «необычное  в  обычном»,  устанавливать  неочевидные  связи  между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов); 

• рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая  свой
выбор; 

• сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину  и/или  придумывать
сюжетные линии; 

• сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания;  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ;  интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  «читательских
ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  «послание»
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  свое  к  ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных  поколений  и
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах; 

• сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста; 

• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументировано
оценивать их. 
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