
Аннотация к рабочей программе

по литературе для 5-9 классов

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной

основной образовательной программы ООО (одобрена Федеральным учебно-методическим

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

При реализации программы используется УМК И.Н. Сухих.

Содержание учебного предмета Литература

на уровне основного общего образования

с требованиями ФГОС ООО

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование

читателя, способного понять литературное произведение в историко- культурном

контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет

читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности,

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем

критически относиться к себе и окружающему миру.

Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт
коммуникации

- диалога с писателями (русскими зарубежными, нашими современниками и

представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия

и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и классической

литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России.

Главными целями предмета «Литература» являются:
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским

сознанием, чувством патриотизма;

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых

для успешной социализации и самореализации личности;



постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы

искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи

искусства с жизнью, историзма;

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,

анализировать и интерпретировать художественный текст;
овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного

текста;

развитие речи и литературно- творческих способностей школьников, способности

адекватно выразить себя в слове;

овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из

различных источников, включая Интернет и др.);

использование опыта изучения произведений художественной литературы в

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании школьников.

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературно-

художественную и, шире — творческую деятельность, которая требует определенного

уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств

личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в самостоятельной

интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое мнение,

готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на

текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных

точек зрения.

Для достижения цели изучения предмета «Литература» — литературного развития

школьников — в процессе обучения необходимо соблюдать следующие методические

принципы.

I. Концептуальные принципы:
1. Принцип преемственности в организации образовательного

процесса
Программа по литературе для основной школы учитывает круг чтения,

включенный в программу для начальной школы, и опыт читательской деятельности,

полученный учениками в 1—4 классах; опирается на систему читательских и речевых

умений, литературоведческих знаний и эмоционально - оценочной деятельности

учащихся, формирование которой началось в начальной школе. В 5—9 классах эта система

продолжает формироваться на более сложном художественном материале и в более

широком культурном контексте, что, в свою очередь, требует углубления и систематизации

имеющихся у школьников теоретико- литературных представлений.

В старших классах система знаний и умений будет совершенствоваться на

материале литературных произведений, изучаемых в рамках среднего (полного) общего

образования.

Программа, воплощающая эту преемственность и завершающая литературное

образование в школе, создана доктором филологических наук, профессором И. Н. Сухих

2. Эстетический принцип
Все произведения, включенные в Программу, являются высокохудожественными, и

поэтому при изучении раскрывается не только их содержательная сторона, но и Читатель-

школьник от восприятия отдельных произведений как эстетической ценности постепенно



переходит к изучению творческого пути писателя, связи произведений с культурной

эпохой, литературным процессом.

3. Принцип целостности
Данный принцип базируется на современной концепции художественного

произведения как целостности, сложного единства многообразных и разнообразных

элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом. Он может быть

реализован,

если литературное произведение воспринимается школьником целиком, без

адаптации, при которой нарушается художественная ценность текста. Анализ

произведения также должен основываться на этом принципе.

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов,

жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя

Соблюдение этого принципа способствует полноценному восприятию произведения,

так как оно вызывает у ученика сопереживание. Данный принцип учитывается и при

отборе круга чтения, и при определении содержания образования, методов обучения и

учения, видов деятельности школьников. Особо подчеркнем, что данный принцип

предполагает право выбора учеником вида и объема проектной деятельности,

осуществляющейся исключительно на добровольной основе. Уроки литературы должны

побуждать, а не принуждать к чтению.

5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико-
литературных знаний

Этот принцип обусловлен необходимостью использования теоретико- литературных
знаний в деятельности читателя для полноценного восприятия художественного
произведения и в литературно- творческой деятельности школьника для выражения
собственных переживаний, мнений, собственной позиции.

6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла
Интеграция предметов гуманитарного цикла в литературном образовании способствует

развитию личности и воспитанию у ученика потребности общения с искусством и облегчает

понимание специфики литературы при сопоставлении ее с другими видами искусства.

7. Принцип сочетания логического и интуитивно - эмоционального
постижения произведений словесного искусства

В образовательном процессе следует обращать внимание не только на логическое
освоение литературного произведения или какого- либо приема анализа, но и на его

интуитивно - эмоциональное постижение. Прийти к пониманию авторской позиции
школьник может разными путями, и урок должен предоставить ему возможность
двигаться, с одной стороны, так, как ему удобнее, а с другой — все- таки в нужном
направлении.

II. Принципы отбора круга чтения и содержания литературного образования:
1. Принцип доступности
Смысл данного принципа в том, чтобы предоставить учащимся возможность

адекватно воспринять своеобразие, неповторимость содержания и формы литературного

произведения. Идеи, стереотипы, когнитивные установки усваиваются школьниками во

многом бессознательно. Усвоение художественной идеи зависит и от специфики

произведения, и от глубины его анализа на уроке, и от наличия у ученика

литературоведческих знаний, и от уровня сформированности у него читательских умений.

Поэтому принцип доступности должен определять не только круг чтения, но и отбор

литературоведческих знаний и умений, степень их усвоения и совершенствования. В

Программе установлено, какие теоретико- литературные знания нужны школьникам в

каждом классе для понимания изучаемых произведений (круг знаний базируется на



ФГОС), а также на каком литературном материале овладение этими знаниями будет

проходить наиболее успешно.

2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного

развития школьников

Тексты, доступные школьникам, но требующие специальной работы, усилий

читателя, способствуют литературному развитию учащихся. В круг чтения в 5—9 классах

включены произведения, расширяющие жизненный и читательский кругозор учеников.

Авторами Программы учитывается мера сложности текста при отборе и при определении

последовательности изучения литературных произведений.

3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими

изучаемыми произведениями

Смысл этого принципа — в постоянном обращении к уже изученным

произведениям, в нахождении близких тем, образов, настроений. По мере обучения

школьник постепенно накапливает знания. Это позволяет ему устанавливать связи между

отдельными текстами писателя, а также текстами разных писателей и создает

предпосылки для изучения произведений на историко-литературной основе в старшей

школе. Введение этого принципа помогает преодолевать конкретность мышления учеников,

развивает умение обобщать, которое необходимо для понимания смысла художественного

произведения.

III. Принципы расположения литературного материала
Последовательность изучения произведений определяется сложностью

художественной идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия

произведения учащимися. Программа выстроена как система роста читателя - школьника

с учетом усложнения как самого художественного текста, так и всех видов деятельности

учащихся.

IV. Принципы организации деятельности учеников

создание условий для коммуникации с литературным произведением, его автором,

учителем, одноклассниками;

стимулирование коммуникации с литературным произведением и его автором, а

также с произведениями других видов искусства;

включение школьников в мотивированную их потребностями предметную

деятельность, цели которой определяют их конкретные действия;
обучение 1) приемам (операциям), обеспечивающим более глубокие эмоциональные

реакции учеников на содержание произведения и его художественную форму и более глубокое

понимание текста, т. е. приемам анализа литературного произведения, и

2) приемам организации собственной творческой деятельности, в процессе

овладения которыми, в свою очередь, совершенствуются читательские и речевые умения.
3. Усложнение аналитической и литературно - художественной

деятельности учащихся при изучении произведений

Литературное развитие — процесс не только учебный, но и возрастной. За счет

расширения жизненного опыта, кругозора, накапливания читательских впечатлений

изменяется восприятие художественного произведения. Усложнение идеи, формы

произведения и, соответственно, деятельности школьников на уроках является

важным условием их литературного развития.

При этом учебный процесс выстраивается с ориентацией на зону

ближайшего и перспективного развития подростков. Структура содержания

литературного образования.



Необходимость соблюдения названных принципов привела к выделению в

Программе следующих элементов содержания литературного образования:

1) круг программного чтения (изучаемые произведения);
2) обязательные для полноценного восприятия зучаемых произведений

теоретико- литературные знания;
3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения

читательские умения;
4) аналитическая деятельность учеников;
5) литературно- художественная деятельность учащихся;
6) проектная деятельность учеников;
7) элементы культурного пространства;
8) самостоятельная работа школьников;
9) круг произведений для внеклассного чтения;
10) диагностические работы учеников.

Круг программного чтения.
Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной

программе образовательного учреждения для основной школы. Количество часов на изучение

произведений, указанное в Программе, не является строго обязательным.

Учитель в зависимости от базового учебного плана, специфики

образовательного процесса и уровня литературного развития класса может увеличить

или уменьшить время изучения темы, оставаясь в пределах общего количества часов

годового плана.

Теоретико-литературные знания учащихся
Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от

внешнего содержания к художественной форме и через нее — к художественному
смыслу. Формирование теоретико- литературных знаний учеников начинается уже в
начальных классах.

В средней школе, в 5—8 классах, этот процесс развивается на уровне

представлений, причем знания постоянно актуализируются, а представления

обогащаются.

В курсе 9 класса, когда у учащихся уже сформированы основные теоретико-

литературные представления, начинается освоение теоретических знаний на уровне

понятий и систематизация сведений, полученных на предыдущих этапах.

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения.
В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В Программе
представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа
произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на
психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую
систему входят следующие умения:

1) воспринимать изобразительно- выразительные средства языка в соответствии
с их функцией в художественном произведении;

2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем;
3) устанавливать причинно- следственные связи, видеть логику развития

действия в эпосе, динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме;
4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике,

характер в драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской
идеи;

5) выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах
произведения;

6) интерпретировать произведение в соответствии с его художественной



идеей.

Результаты изучения учебного предмета.
Личностными результатами выпускников основной школы,

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:

достижение определенного уровня духовности, который выражается в

любви к многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к

общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других

народов;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются:
в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,

определять сферу своих интересов;

умении работать с разными источниками информации, находить ее,

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. Предметные

результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

1) в познавательной сфере:
в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

понимании связи литературных произведений со временем их написания, с
изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного
звучания;

умении анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

умении определять в произведении элементы сюжета, композиции,

изобразительно-выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при

анализе литературного произведения;
2) в ценностно- ориентационной сфере:

в приобщенности учеников к духовно- нравственным ценностям русской

литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными

ценностями других народов;

готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской

литературы;

готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных
произведений;

умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней;
в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух,



в осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста;

умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические

высказывания разного типа; вести диалог;

умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и

общекультурные темы, создавать творческие работы;

3) в эстетической сфере:
в умении понимать образную природу литературы как явления словесного

искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном

эстетическом вкусе;

умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль

изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов

литературных произведений.



Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 N 1897, примерной основной образовательной программы
основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

При реализации программы используется УМК И. Н. Сухих.

Планируемые результаты

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного 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.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения активно формируются):

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);



 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9
кл.);

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на
своем уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем
уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно)
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются;
способность к обобщениям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:



 выразительно прочтите следующий фрагмент;

 определите, какие события в произведении являются центральными;

 определите, где и когда происходят описываемые события;

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова
героя;

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас
места;

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали
и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать
на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и
идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали
и т. п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального
мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному
понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к
тематике, проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем



авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,
повторяющиеся детали и т. п.

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения
нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и
те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).

Содержание учебного предмета

Цели и задачи литературного образования
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.

Тематическое планирование курса

Разделы, темы Количество часов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Введение 1 1 1 1 1

Устное народное творчество 10 4 6 2 -

Из древнерусской литературы 2 1 2 2 3

Из литературы XVIII века 2 1 2 3 10

Из литературы XIX века 42 49 27 36 54

Из литературы XX века 29 26 24 20 29

Из литературы народов России - 2 1 - -

Из зарубежной литературы 16 18 5 4 5

Итого 102 102 68 68 102


