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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9 класса составлена на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

 -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс; 

 -Концепции курса, представленной в программе  Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию 

ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 Общая характеристика учебного курса 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 



деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

         В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом 

рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — литература первой 

половины XIX в. 

         Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно связаны с изучением 

русской литературы. Ученики уже получили сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения. Впереди — яркие страницы классицизма, романтизма, богатство форм реализма, новые 

литературные направления. Обогащению знаний способствует возможность активного использования 

литературной критики. 

            Краткий обзор историко-литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров 

русской классики. В центре внимания находятся важнейшие произведения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В нашей 

программе последовательно обозначается обращение к каждому важному именно для конкретной темы 

литературоведческому понятию. Однако это не предполагает систематического изучения вопросов 

теории — само указание лишь подсказывает попутное использование теоретических материалов, 

которые подчинены потребностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и 

вводят в обиход читателя необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому понятию 

указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и использование 

теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и 

суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, 

шедевры родной литературы. Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 9 класс. 

Курс 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию 

линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя.  

Кроме того, на уроках литературы в 9 классе реализуется региональный компонент основного 

общего образования по литературе, целью которого является обогащение духовного мира учащихся 

путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о Доне и на основе творческой 

деятельности формирование гуманистического мировоззрения, воспитание любви и уважения к 

нравственным ценностям донской культуры, к лучшим чертам менталитета жителей донского края, 

развитие читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений Дона и о Доне. 

 

  

 

 



 Содержание учебного предмета 
 

Шедевры  литературы  и наше чтение 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности 

и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская 

литература в контексте мировой. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

«Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. 

«Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. 

Поэтические переводы (В. Жуковский. К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах 

русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. 

Идея прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. Сентиментализм как литературное направление. Особенности 

классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  

В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а». 

Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, 

мира в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» 

в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — крупнейший поэт 

XVIII в. « «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. Сочетание в его 

произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с 

обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза Карамзина. 

«Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и психологическая 

характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

Литература XIX века 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. 

В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого 

века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. 

«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. 

Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» 

финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). 

Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 



Лирика А.В.Кольцова, И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 

В.А.Жуковский «С в е т л а н а». 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  

б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  

ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  

с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее 

изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство 

тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», 

«Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного 

чувства лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в 

стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина 

(«19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое 

состояние. Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль 

архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии («Гений и 

злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и 

позиция автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская проблематика 

произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и 

его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» 

Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. 

А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

Донские критики о А.С.Пушкине: В.Л.Моложавенко «Донские были». 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  

«Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и 

др. Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные 

воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего 

места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», 

«Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», 

«Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в 

стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других 

героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

«Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в повести. Художественное 

совершенство языка повести. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Черты романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее изученного). 

Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова 

как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и 

чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство 

эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» 

в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.Д.Крюков «Казачка». 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  

«Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  



п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. 

Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  

к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  

т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). Необычность 

судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в 

поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной комедии». Ад, 

Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение 

названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» 

в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная 

проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. 

Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в 

повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических 

произведений. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е».  Творческий путь писателя. Многообразие тем и сюжетов 

чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. 

Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького 

человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

В.Д.Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова». 

 

Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема 

родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Слово», «Русская сказка», «Изгнание. «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт 

и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в 

русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алёша 

Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о Блоке. 

Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера 

в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. 

Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 



В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX в. 

М. А. Булгаков.  « «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  Краткое описание творческого пути писателя. «Белая 

гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-

сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе.  

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей 

Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма 

«Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения 

(главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»). 

Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

А. И. Солженицын.  «Как жаль».   

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). «Гроза» 

как произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. 

Тонкость и четкость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 

традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

Г.В.Иванов. «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими» 

В. Шукшин.  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н». Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные 

проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее 

богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот российской 

земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные психологические типы 

персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, 

председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль 

попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. 

Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. 

Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

Стихотворения и поэмы В.В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Е. Евтушенко, А.Вознесенского  

Литература народов России 

Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу народов России. Г.Тукай, М Карим 

и др. 

 Зарубежная литература 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность 

связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 

человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 

 

Итоги 



Предметные результаты изучения предметной области "Литература" должны отражать: 

 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); 

 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; 

 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 стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля 

писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению;  



 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

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; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

 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).  

Планируемые метапредметные результаты изучения учебного предмета (литература). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся овладеет навыками: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся овладеет навыками: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную деятельность. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 



Обучающийся овладеет навыками: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся овладеет навыками: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся овладеет навыками: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Обучающийся 

овладеет навыками: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся овладеет навыками: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся овладеет навыками: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 обосновывать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся овладеет навыками: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Обучающийся овладеет навыками: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  



Обучающийся овладеет навыками: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся овладеет 

навыками: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные клише и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся овладеет навыками: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 Основные виды деятельности обучающихся  

  

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Шедевры  литературы  и наше 

чтение.  

Чтение статьи учебника  Составление плана (тезисов) статьи 
 учебника. Самостоятельная  работа  

Раздел 2. Древнерусская литература (7 

часов; из них 5 часов — на изучение 

произведений, 2 часа -  развитие речи) 

Составление таблицы «Периодизация  
древнерусской литературы».  

(по инструкции) 

«Слово о полку Игореве»  

 

 Конспектирование лекции учителя о «Слове…». Выразительное 

чтение фрагментов «Слова…» в оригинале и в современном 

переводе. Составление лексических и историко-культурных 
комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Обсуждение фрагментов из 

оперы А. Бородина «Князь Игорь». (по опорному конспекту) 

Развитие  речи.  Особенности  поэтики текста. Анализ отрывка «Плач Ярославны». (1 час) 

Развитие  речи.  Сочинение «Русская земли и родная природа в «Слове о полку Игореве» (1 час) 

Раздел 3. Литература XVIII в. (13 часов; из них 12 часов — на изучение произведений, 1 час -  тест) 

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

престол Елисаветы Петровны, 1747 года». (3 

часа) 

Г. Р. Державин. «Властителям  и судиям», 

«Памятник» (2 часа) 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

(фрагменты) 

 (4 часа) 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» (3 

часа) 

 

 Конспектирование лекции учителя о Ломоносове.  

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к данной в 

учебнике интерпретации оды «Вечернее размышление…».(С 

помощью учителя) 
Самостоятельная работа.Конспектирование ста-тьи учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов». 

Выразительное чтение стихотворения. Выразительное чтение 
наизусть. Составление плана ответа на вопрос «В чём видит свои 

заслуги перед человечеством лирический герой Державина?». (С 

помощью учителя) 
Письменный ответ на вопрос «В чём видит свои поэтические 

заслуги лирический герой стихотворения Державина 

„Памятник“?». (по опорному конспекту) 

Конспектирование лекции учителя о Карамзине и  

сентиментализме. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «сентиментализм». 

(С помощью учителя) 
Практическая работа. Составление плана характеристики героев 

повести. Письменная характеристика героев повести(по опорному 

конспекту) 

Тест по теме «Литература 18 века» (1 час)           Письменный ответ на проблемный вопрос «Чем  

современная литература XVIII века?» (на примере  

1—2 произведений). Нахождение ошибок и редактирование 

черновых вариантов собственных письменных работ. (по 

опорному конспекту) 

 

Раздел 4. Зарубежная литература  (3 часа) 

 Данте. Поэма «Божественная комедия» 

(фрагменты 

(1 час) 

 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены) (1 

час) 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты) (1 

час) 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной 

литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произведении. 



Составлять план, в том числе цитатный, литературного 

произведения. 

Раздел 5. Литература XIX в. (49 часов; из них 41 час — на изучение произведений, 5 часов - развитие речи, 

3 часа —региональный компонент) 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» (3 

часа) 

 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (4 

часа) 

 А. С. Пушкин. Стихотворения  «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Осень» Роман в 

стихах «Евгений Онегин» 

 Трагедия «Моцарт и Сальери» (8 часов) 

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Ангел» 

и др. 

Роман «Герой нашего времени» (6 часов) 

 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души»  

(8 часов)  

Ф. И. Тютчев. (2 часа) 

А. А. Фет. (1 час) 

 Н. А. Некрасов (2 часа) 

И.С.Тургенев.  «Первая любовь» (3 часа) 

 Л. Н. Толстой «Юность». (2 часа) 

 А. П. Чехов. «Человек в футляре» (2 часа) 

 

Конспектирование лекции учителя о поэте. 

 Практическая работа.Составление плана письменного 
высказывания «Черты комедии в пьесе „Горе от ума“».(С 

помощью учителя) Самостоятельная работа. Конспектирование 

статьи учебника «Александр Сергеевич Грибоедов». Составление 

хронологической таблицы жизни и творчества писателя. 
Письменный ответ на вопрос «В чём исключительность личности 

Грибоедова?». (по опорному конспекту) 

Практическая работа.Подбор цитат на тему «Любовь – 
страдание». Самостоятельная работа.Подготовка выразительного 

чтения наизусть и письменный анализ одного из  

стихотворений. Письменный ответ на вопрос «В чём своеобразие 

любовной лирики Лермонтова?». 

 (по опорному конспекту) 

Практическая работа.Устный анализ эпизода трагедии. 

Самостоятельная работа.Письменный анализ эпизода трагедии 
или письменный ответ на вопрос «Как решает Пушкин проблему 

„гения и злодейства“?» (по опорному конспекту) 

Конспектирование лекции учителя о романе «Герой нашего 
времени».  

Работа со словарём литературоведческих  

терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«композиция», «психологический роман». Выявление системы 
образов романа и особенностей его композиции. Сопоставление 

сюжета и фабулы романа. (С помощью учителя) 

Выразительное чтение фрагментов романа.  
Участие в коллективном диалоге. Сопоставление персонажей 

романа и их сравнительная  

характеристика. Практическая работа. Составление сравнительной 
характеристики Печорина с женскими образами романа . (С 

помощью учителя) 

Практическая работа.Составление схемы «Живые  

и мёртвые души в поэме Гоголя». Подбор цитат на тему 
«Авторское отношение к России в лирических отступлениях 

поэмы». 

Конспектирование фрагментов статьи В. Г. Белинского 
«Похождения Чичикова, или Мёртвые души“. Поэма Н. В. 

Гоголя». Письменный ответ на проблемный вопрос. (по опорному 

конспекту)Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Чехове. 

Региональный  компонент: 

Ф.Д.Крюков. Казачка (1 час) 

В.Д.Седегов «Родной край в произведениях 

А.П.Чехова». (1 час) 

Лирика  А.В.Кольцова, И.С.Никитина, 

А.Н.Майкова. 

 (1 час) 

Работа со словарём литературоведческих тер-минов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «комедия». Практическая 

работа. Составление таблицы «Общественный и личный конфликт 
в комедии». (С помощью учителя) 

 

Развитие речи:  

Образность и афористичность языка комедии. 

Монолог Чацкого(1 час) 

Поэтическое мастерство  А.С. Пушкина. (1 

час) 

Творческая работа «Мой Пушкин». (1 час) 

Творческая работа по поэме «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя(1 час) 

Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова. (1 

час) 

Подбор цитат на темы «Личный и общественный конфликт 

комедии» и «Фамусовская Москва в комедии». Сопоставление 
персонажей комедии. Составление плана групповой 

характеристики героев. (С помощью учителя) 



Раздел 6. Литература  XX в. (25 часов; из них 23 часа — на изучение произведений, 2 часа - развитие речи)  

И. А. Бунин. Стихотворения. «Жизнь 

Арсеньева»  

(2 часа) 

М. Горький. «Мои университеты» (2 часа) 

 А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в 

церковном хоре...», «Россия»  др. (2 часа) 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Муза», 

«Родная земля» и др. (1 час) 

 С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Я покинул родимый дом...» 

 и др. (2 часа) 

В. В. Маяковский. «Послушайте», 

«Прозаседавшиеся» и др. (2 часа) 

 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» (1 

час) 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (2 

часа) 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

(главы «Переправа», «Два бойца») (1 час) 

А. И. Солженицын. Рассказ «Как жаль» (1 

час) 

Писатели и поты русского зарубежья. (1 час) 

В. М. Шукшин. Рассказ «Ванька Тепляшин» 

(1 час) 

В. П. Астафьев. «Царь-рыба» (1 час) 

 В. Г. Распутин. Рассказ «Деньги для Марии» 

(2 часа) 

А.В.Вампилов. «Старший сын» (1 час) 

Поэзия времен «оттепели» (1 час) 

 

 

 

  

 

  

 

 Практическая работа. Характеристика героев рассказа и средств 

создания их образов, сопоставительная характеристика 

персонажей.  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 
Бунине. Письменный ответ на вопрос. (по опорному конспекту) 

 

Конспектирование лекции учителя о Шолохове. Выразительное 
чтение фрагментов рассказа.  

Практическая работа.  

Сопоставительная характеристика персонажей. Подбор цитат на 

тему «Стойкость человека в суровых испытаниях». (С помощью 

учителя) 
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы 

рассказчика и автора-повествователя в рассказе „Судьба 
человека“». Подбор цитат на тему «Роль картин природы в 

раскрытии идеи рассказа». 

Самостоятельная работа. письменный ответ на вопрос «Каков 
смысл названия рассказа „Судьба человека“?». (по опорному 

конспекту) 

Выразительное чтение. Подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции.  

(С помощью учителя) 

 Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Составление плана отзыва о песне, романсе, письменный отзыв по 

плану.  

Самостоятельная работа. Составление письменного отзыва на 
песню или романс на стихи русских поэтов XIX века. (по 

опорному конспекту) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 9В классе 

 

№ 

 

Раздел    /          Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Шедевры  литературы  и наше чтение 1 01.09.  

2. 2 Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров. 1 01.09.  

3. 3 «Слово о полку Игореве». Открытие, издание и изучение. 1 05.09.  

4. 4 Сюжет и специфика образов "Слова о полку Игореве". 1 08.09.  

5. 5 Художественные особенности "Слова о полку Игореве". 1 08.09.  

6.  Значение "Слова …" в русской культуре. 1 12.09.  

7.  Р.Р. Сочинение «Русская земля и родная природа в «Слове о полку 

Игореве» 
1 15.09.  

8.  Классицизм как литературное направление. Периоды формирования 

русской литературы 18 века 
1 15.09.  

9.  Жизнь и творчество М.В. Ломоносова. Жанр оды.  1 19.09  

10.  Средства создания образа идеального монарха в  «Оде на день 

восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года». 
1 22.09  

11.  Философская проблематика произведений Г.Р. Державина.   

 
1 22.09.  

12.   Традиция и новаторство поэзии Г.Р. Державина. 1 26.09.  

13.   Вн. чт. Сатира в творчестве Д. И. Фонвизина. 1 29.09.  

14.  Сентиментализм. Н.М. Карамзин — писатель и историк. 1 03.10  

15.  «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма 1 03.10  

16.  Конфликт между любовным чувством и нравственными традициями. 1 06.10  

17.  Творческая история создания комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 06.10  

18.  Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства в 

комедии «Горе от ума». 
1 10.10  

19.  Особенности развития комедийной интриги, своеобразие конфликта в 

комедии. 
1 13.10  

20.  Герои и их судьбы в комедии «Горе от ума». 1 13.10  

21.  Образность и афористичность языка комедии. Монолог Чацкого 1 17.10  

22.  Р.к. Изображение донской природы в лирике А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 
1 20.10  

23.  Р.к. Изображение донской природы в лирике А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 
1 20.10.  



24 «Золотой век» русской поэзии. Романтизм как литературное 

направление 

1 24.10  

25 Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 1 27.10  

26 Герои и сюжет баллады «Светлана». Народные обычаи. 1 27.10  

27 Болдинская осень 1830 года в творчестве  А.С. Пушкина. 1 31.10  

28 А.С Пушкин. Лирика любви, дружбы. 1 10.11  

29 А.С Пушкин. Тема поэта и поэзии. 1 10.11  

30 Поэтическое мастерство  А.С. Пушкина. 1 14.11  

31 История создания романа «Евгений Онегин». Замысел, композиция, 

система образов, сюжет романа. «Онегинская» строфа. 
1 17.11  

32 Жизнь столицы и мир деревни в романе А.С.Пушкина. 1 17.11.  

33 Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». 1 21.11.  

34 Онегин и Ленский. Сравнительная характеристика образов. 1 24.11  

35 Маленькая трагедия Пушкина “Моцарт и Сальери”: гений и 

злодейство - две вещи несовместные. 
1 24.11  

36 Вн.чт. Поэмы А.С. Пушкина 1 28.11.  

37 Р.Р. Творческая работа «Мой Пушкин». 1 01.12.  

38 Реализм как литературное направление. 

Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю.Лермонтова. 
1 01.12  

39 Раздумье поэта о счастье в лирике М.Ю.Лермонтова 1 05.12  

40 М.Ю.Лермонтов. Тема свободы и одиночества. 1 08.12.  

41 Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова. 1 08.12  

42 Социально-психологический роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». 
1 12.12.  

43 Печорин в системе образов романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». 
1 15.12  

44 Трагедия жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего 

времени». 
1 15.12  

45 Роль Гоголя в судьбе русской литературы. 1 19.12.  

46 Замысел и композиция поэмы «Мертвые души». 1 22.12  

47 Чичиков и чиновники в поэме «Мертвые души». 1 22.12  

48 Чичиков и помещики в поэме «Мертвые души». 1 26.12.  

49 Чичиков и помещики в поэме «Мертвые души». 1 29.12  

50 Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». 1 29.12.  



51 Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». 1 12.01  

52 «Живая Русь» в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Лирические 

отступления в поэме.  
1 12.01.  

53 Р.Р. Творческая работа по поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя 1 16.01  

54 Станичный быт в повести Ф.Д.Крюкова «Казачка». РК 1 19.01  

55 Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева. 1 19.01  

56 Философская лирика и раздумья поэта о смысле человеческого бытия. 1 23.01  

57 А.А.Фет – основатель лирической миниатюры. 1 26.01  

58 Особенности зарубежной литературы эпохи Средневековья. Жизнь  и 

творчество Д.Алигьери 
1 26.01  

59 Особенности литературы эпохи  Возрождения. "Быть или не быть?" 

(по трагедии У.Шекспира "Гамлет") 
1 30.01  

60 Тема народного страдания в лирике Н. А. Некрасова. 1 02.02  

61 Роль поэта в обществе. 1 02.02  

62 Любовь в жизни и творчестве И. С. Тургенева. Идейный замысел 

повести «Первая любовь». 
1 06.02  

63 Сюжет повести «Первая любовь» и ее герои. 1 09.02  

64 Нравственная проблематика повести И.С.Тургенева. 1 09.02  

65 Творческий путь Л.Н.Толстого. Автобиографическая трилогия 

писателя. 
1 13.02  

66 Формирование характера и взглядов Николеньки Иртеньева. 

«Диалектика души» героев повести. 
1 16.02  

67 Художественное мастерство Чехова-рассказчика. Композиция и общая 

идея цикла «Маленькие трилогии». РК 
1 16.02  

68 Сюжет и герои «Человека в футляре». Юмор и сатира в повести 

«Человек в футляре». РК 
1 20.02  

69 Донские критики о А.П.Чехове: В.Д.Седегов «Родной край в произведениях 
А.П.Чехова». РК 

1 27.02  

70 Мотивы лирики И.А.Бунина. Психологизм и лиризм бунинского 

художественного стиля. 
1 02.03  

71 Автобиографическая повесть И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева». 1 02.03  

72 «Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в изображении писателя. 1 06.03  

73 М.Горький. Автобиографическая трилогия. «Мои университеты» 1 09.03  

74 Элементы публицистики в повести. 1 09.03  

75 Личность и творчество А.Блока. Женские образы в лирике поэта. Тема 

Родины в творчестве А.Блока. 
1 13.03.  



76 Поэзия Ахматовой — лирический дневник. 1 16.03  

77 Тема любви в лирике Есенина. 1 16.03  

78 

Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. Ранняя лирика. Сатира 

В.В. Маяковского 

1 20.03  

79 Анализ стихотворений поэтов Серебряного века. 1  03.04  

80 «История одного эксперимента» (по повести М.А. Булгакова "Собачье 

сердце") 
1  06.04  

81 Гуманизм произведений  М.А. Шолохова. РК 1 06.04  

82 Рассказ «Судьба человека». Особенности сюжета и композиции. РК 1 10.04  

83 «Судьба человека».Проблема нравственного выбора. РК 1 13.04  

84 Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Тёркин». 

Собирательный образ главного героя. 
1 13.04  

85 Судьба талантливого учёного в тоталитарном государстве в рассказе  

А.И. Солженицына «Как жаль». 
1 17.04  

86 Творчество писателей и поэтов  русского зарубежья 1 20.04  

87 Русская литература 60-90-х ХХ века. Герой-чудик в рассказе В.М. 

Шукшина «Ванька Тепляшин» 
1 20.04  

88 Нравственные проблемы повествования в рассказах В.П.Астафьева 

«Царь-рыба». 
1 24.04  

89 Нравственные проблемы в повести В.Г.Распутина «Деньги для 

Марии». 
1 27.04  

90 Смысл открытого финала произведения. 1 27.04  

91 Смысл названия пьесы А.В.Вампилова «Старший сын» 1 04.05  

92 Поэзия времен «оттепели». Стихи  Б.Окуджава. Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского. 
1 04.05  

93  Поэзия времен «оттепели». Стихи  Б.Окуджава. Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского. 
1 11.05  

94 Философская трагедия И. В. Гёте «Фауст» Неразрывность связи добра и 

зла. 
1 11.05  

95 Философская трагедия И. В. Гёте «Фауст» Жажда познания как 

свойство человеческого духа. 
1 15.05  

96 Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу 

народов России   РК 
1 18.05  

97 Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу 

народов России   РК 
1 18.05.  

98 Читательская конференция «По страницам изученных 1 22.05  



произведений…» 

99 Читательская конференция «По страницам изученных 

произведений…» 
1 25.05  

100 Итоговый урок 1 25.05  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Критерии оценивания различных видов работ 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по литературе. В них устанавливаются: 

-единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 

-единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

-объем различных видов контрольных работ; 

-количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

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: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

К устному ответу относятся:  

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием                 художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев 

(в том числе групповая, сравнительная). 



 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 

литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся:  

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

творческая работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   

школьниками в 6-11 классов. 

 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 

1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 классе – 4,0-5,0, в 11 

классе – 5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для 

конкретного класса.       

 

Оце

нка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание 

излагается последовательно; работа отличается 

богатством словаря; достигнуто стилевое единство 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 



текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; 

имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; лексический и грамматический 

строй речи в целом достаточно разнообразен; стиль 

работы отличается единством; в целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и  

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные,  

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но имеются фактические 

неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь; стиль 

работы не отличается единством; в целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или  

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опираясь на  

текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием  

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 речевых 

ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов» по русскому 

языку. 

 

 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4»  

40-60% - «3» 

0-40% - «2»  

 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  незначительная помощь 

учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность 

выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с 



ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % 

работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству 

набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

 


