
№ уро

ка 

Тема урока Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Примечания 

1 Введение. Слово как средство создания образа.    

2. Л.Н.Толстой. Сведения о писателе.«Азбука». Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

   

3. Л.Н.Толстой. 

Басни. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. 

   

4 В.И. Даль. Сведения о писателе. Сказки В.Даля. Богатство 

и выразительность языка сказки. 

   

5 Сказка «Что значит досуг?». Тема труда в сказке.    

6 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сведения о 

писателе. Сказка «Книжка счастья». 

Образы и сюжет сказки. 

 

   

7 Н.Г. Гарин-Михайловский. «Книжка 

счастья». Социально-нравственная проблематика 

произведения. 

   

8 Р.р. Сочинение (устное) "Зло и добро в сказке". 

 

   

9 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Чтение и 

анализ 

   

10 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Чтение и 

анализ 

 

   

11 РР. Чтение и анализ стихотворений русских поэтов о 

Родине 

   

12 Е.А. Пермяк. Краткие сведения о писателе. 

Сказка «Березовая роща». 

   

13 Рассказы и сказки Е.А. Пермяка. 

Темы, особенности создания образов. РР. Пересказ 

прочитанных произведений. 

   

14 В.А. Сухомлинский Краткие сведения о 

писателе. "Легенда о материнской любви». Чтение 

легенды. 

   

15 Материнская любовь и сыновняя благодарность 

в «Легенде о материнской любви» Особенности жанра. 

Значение финала. 

 

   

16 Контрольная работа по изученному материалу (1 

полугодие) 

   

17 Ю.Я. Яковлев. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Цветок хлеба» Комментированное чтение рассказа 

   

18 Рассказ «Цветок хлеба». Беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

   

19 А.И. Приставкин. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа 

   



20 А.И. Приставкин. Маленькие рассказы о войне: 

«Фотографии», «Коридор» и др. Чтение и анализ. 

   

21 Р.р. Сочинение "Мир глазами ребѐнка".    

22 В.Я. Ерошенко. Краткие сведения о писателе. Сказка 

«Умирание ивы». Тема природы и приѐмы еѐ 

реализации; второй смысловой план в сказке. 

    

23 В.Я. Ерошенко. . Сказка «Зимняя сказка» Чтение и 

анализ. 

   

24 В. Я. Брюсов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения 

   

25 М. А. Волошин. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 

   

26- 

27 

Мир в слове: родина. На примере стихотворений И.С. Ник

итина («Русь»), А.К. Толстого («Край ты мой, родимый 

 край…»), И. Северянина («Запевка»), Н.М. Рубцова 

 («Родная деревня»). Картины родной природы,  

обращение к страницам русской истории, изображение 

жизни русских людей, 

национальных характеров, традиций. 

   

   

28 А. И. Куприн "Белый пудель»    

29 П.П. Бажов «Синюшкин колодец» или «Каменный цветок»

 Сочетание реального и фантастического. Сказовая манера 

повествования. 

   

30 Гамзатов Р.Г. «Мой  Дагестан», «Мой край огромным не 

зови…» 

   

31 Ю.М.Магалиф. Краткие сведения о писателе. Сказка 

«Жаконя» 

   

32 Путешествие по творчеству А. А.Берестова 

 Стихотворение «Капля» 

   

33 Итоговая контрольная работа.    

34 Литературная викторина.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Введение. Слово как средство создания образа. 1 

2. Из литературы XIX века. 8 

3. Поэзия ХIХ века о родной природе 5 

4. Из литературы XX века. 12 

5. Родная природа в произведениях поэтов  XX века. 9 

 Итого 

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   Пояснительная записка  

    Данная рабочая программа по предмету «Литература на родном языке » для 5 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на 

основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы» А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования отсутствуют 

учебники по учебному предмету «Литература  на родном языке, в качестве 

дополнительного учебника используется учебник «Литература» Чертова В.Ф., Трубиной 

Л. А., Ипполитовой Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф, издательство «Просвещение», 2016 

г,  имеющийся в федеральном перечне учебников. Общее число учебных часов в 5 классе 

– 35 часов. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком – 35 уч. нед.  

                                    Содержание учебного предмета   

                                   «Литература на  родном  языке»   

Введение – 1 час  

Слово как средство создания образа. 

 Из литературы XIX века – 8 часов  

          Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность.  

       В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.  

           Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире); своеобразие языкам.  

              Поэзия ХIХ века о родной природе – 5 часов 

 П.А.  Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

          Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 

тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.  



             Из литературы XX века – 12 часов Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 

Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык 

сказки.  

        В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

           Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 

языка.  

       Сочинение «Мир глазами ребѐнка». 

       А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

               В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе земляке. 

Тема природы и приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя.    

       Родная природа в произведениях поэтов  XX века – 9 часов 

   В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов  

             М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы.  

            А. И. Куприн "Белый пудель» 

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» или «Каменный цветок» Сочетание реального и фантас

тического. Сказовая манера повествования. 

     Гамзатов Р.Г. «Мой  Дагестан», «Мой край огромным не зови…» 

      Ю.М.Магалиф. Краткие сведения о писателе. Сказка «Жаконя» 

                   Путешествие по творчеству А. А. Берестова 

      Стихотворение «Капля» 

     Литературная викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5кл 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)»: 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него 

– к родной культуре;  ответственное отношение к сохранению и развитию родного 

языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.  

Метапредметные результаты: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 



общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание 

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории 

происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч). 



Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Кемеровская область-

Кузбасс-многонациональный регион. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика 

числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты 

(за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских, шорских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения  из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, 

с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

История русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

История и этимология слов с национально-культурным компонентом 

значения. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов, бытующих в 

Кемеровской области-Кузбассе, на примере топонимики Кемеровского района. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Раздел 2. Культура речи (9час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Кузбасский говор Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 



Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-

и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 

чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании 

форм  глаголов настоящего и будущего времени (махать – машут, плакать – 

плачет, плескать – плещет, сыпать – сыплет). Усечение суффикса 

 ну при  образовании форм глагола прошедшего времени (утихнуть – утих, 

потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов затмить, 

победить, убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенности образования 

форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение 

как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 



 

 

 

        6 класс: Введение – 1 час Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка – 2 часа Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, 

поставленные в сказке. Из литературы ХIХ века – 6 часов А.С. Пушкин. «Выстрел». 

Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. Мотивы 

поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. Н.Г. Гарин-

Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Сведения о 

писателе. Образы и сюжет сказки. Социальнонравственная проблематика произведения. 

Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. Отрочество героя. Годы учебы 

как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». Из литературы ХХ века 

– 22 часа Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. Ю. 

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

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные 

уроки повести. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по 

выбору учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей. Тимуровское движение. Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» Стихи о 

прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 

«Жираф». Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». А.Г. Алексин. 

«Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. А.В. Масс. «Сказка о черноокой 

принцессе», Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. «Сочинение 

на тему: «Моя подруга». Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

Творчество поэтов Ленинградской области – 2 часа Н. В. Шадрунов. Рассказы о детстве 

писателя. Факты из биографии В. В. Бианки. Лесная газета. Биография писателя. 4. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 5 

класс № темы Название темы Количество часов по программе 1 Введение 1 2 Из 

литературы XIX века. 8 3 Поэзия ХIХ века о родной природе 4 4 Из литературы XX века 

12 5 Родная природа в произведениях поэтов XX века 5 6 Творчество поэтов 

Ленинградской области. Литературные места Ленинградской области и Санкт-

Петербурга. 3 7 Заключительный урок 1 6 класс № темы Название темы Количество часов 

по программе 1 Введение 1 2 Литературная сказка 2 3 Из литературы ХIХ века 6 4 Из 



литературы ХХ века 22 5 Творчество поэтов Ленинградской области 2 6 Заключительный 

урок 1 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся Оценка устных 

ответов учащихся Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. Оценкой «4» оценивается 

ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. 

Однако допускаются две неточности в ответе. Оценкой «3» оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. Оценкой «2» 

оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. Критерии и нормативы 

оценки сочинений. Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

сочинений являются: 1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 2. полнота раскрытия темы; 3. правильность фактического материала; 4. 

последовательность и логичность изложения; 5. правильное композиционное оформление 

работы. Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 



нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

сочинений. Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 1. богатство (разнообразие) 

словаря и грамматического строя речи; 2. стилевое единство и выразительность речи; 3. 

правильность и уместность употребления языковых средств. Показателями богатства речи 

являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. Показатель точности 

речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда 

возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости 

слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности 

и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и 

указательных местоимений). Выразительность речи предполагает такой отбор языковых 

средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, 

придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 

обороты, свойственные научному стилю речи. Снижает выразительность школьных 

сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. Правильность и 

уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 

литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) 

- и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) При выставлении 

оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении 

второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические 


