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Пояснительная записка

       Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (2014год) с изменениями и дополнениями, Примерной
программы по литературе  под редакцией Коровиной В.Я.(2014), Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
Кудиновской  ООШ,  Положения  МБОУ  Кудиновской  ООШ  о  рабочих
программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
    Данная  программа  реализуется  с  помощью учебника  «Литература.  9
класс».  Учебник  для  общеобразовательных организаций. В 2 ч. (Коровина
В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И., И.С. Збарский) –  7-е изд.перераб. - М.:
Просвещение,  2019  г.,  включённого  в  федеральный  перечень  учебников.
(Приказ  Минпросвещения  России  от  28.12.2018  N  345  «О  федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»,
Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»)
  Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  формирование  гуманистического  мировоззрения,
чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;
 развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств,  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,
понимания  авторской  позиции,  эстетических  и  творческих  способностей
учащихся, читательских интересов, устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-
литературных  понятий,  формирование  общего представления  об  историко-
литературном  процессе;  подготовка  к  восприятию  линейного  историко-
литературного курса  10-11классов,  совершенствование умений подробного,



выборочного,  сжатого  пересказа  от  другого  лица;  подготовка  к
самостоятельному  эстетическому  восприятию  и  анализу  художественного
произведения.
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-
литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением  базовых  литературоведческих  понятий  и  необходимых
сведений  по  истории  литературы;  выявления  в  произведениях  конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского  литературного  языка  при  создании  собственных  устных  и
письменных высказываний.
      Для достижения поставленных целей изучения литературы в 9 классе
необходимо решение следующих практических задач:
 сформировать  представление  о  литературе  как  виде искусства,  научить
понимать его внутренние законы, применять полученные знания в процессе
творческого  чтения,  отделять  подлинные  произведения  художественного
искусства от явлений «массовой культуры»; 
 на  основе  понимания  «языка»  литературы  как  вида  искусства  научить

школьника  анализу  литературного  произведения   как  объективной
художественной реальности;

 выработать  представление  о  художественном  мире  литературного
произведения,  закономерностях    творчества  писателя,  о  литературе  и
мировом литературном процессе;

 показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти
народа.  На  основе  принципа  историзма  определить  диалектическую
взаимосвязь  традиции  и  новаторства,  преемственность  литературных
эпох;

 определить  национальное   своеобразие  и  мировое  значение  русской
литературы;

 объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом
разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную
и воспитательную ценность для разных поколений человечества;

 выявить  характер  и  принципы  взаимодействия  литературы  с  другими
видами  искусства  и  общие  закономерности  развития  художественной
культуры человечества;

 воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников;
 выработать навыки грамотной устной и письменной речи;
 совершенствовать  навык  осознанного,  правильного,  беглого  и

выразительного чтения, в том числе чтения наизусть;
 формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и

универсальные  учебные  действия  (формулировать  цели  деятельности,
планировать  ее,  осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и



обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,
включая Интернет и др.);

 развивать  потенциальные  творческие  способности  школьников,  их
эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  человеку,  процессу
познания;

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного.

Рабочая программа по литературе рассчитана на 102 часа за год. В 2019-2020
учебном году согласно учебному плану МБОУ Кудиновской ООШ на изучение
предмета «Литература» в 9 классе отведено 3 часа в неделю, что составляет за год
102  часа.  Однако  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ
Кудиновской ООШ  рабочая программа по литературе рассчитана на 101 час за год.
Это связано с тем, что 1 урок совпал с праздничными выходными днями ( 1 мая).
Программа  будет  выполнена  за  счёт  уплотнения  материала  уроков. Срок
реализации рабочей программы – 2019-2020 учебный год.   

    



Планируемые результаты

Личностные 
Ученик научится: 
-  понимать  ценность  жизни  во  всех  ееѐ  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к ней; 
-  оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 
- проявлять готовность к самообразованию. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  определять гуманистические,  демократические и традиционные ценности
многонационального российского общества; 
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 
-  осознавать  значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принимать
ценности  семейной жизни,  уважительно  и  заботливо относиться  к  членам
своей семьи; 
-  развить эстетическое сознание через  освоение художественного наследия
народов  России  и  мира  через  творческую  деятельность  эстетического
характера. 
Метапредметные 
Ученик научится: 
- основам прогнозирования; 
-  отображать  в  речи  содержание  совершаемых действий в  форме  громкой
социализированной и внутренней речи. 
-  проводить  сравнение  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при  указании  и  без
указания количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений
об объекте (явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения  (например:  предложение,  главные  члены  предложения,
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных
задач в зависимости от конкретных условий; 
-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить
ееѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;



-  использовать  знаково-символические  средства,  в  т.ч.  схемы  (включая
концептуальные) для решения учебных задач. 
Учение получит возможность научиться: 
- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей; 
-  устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечить  обмен
знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных
решений; 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных
задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей; 
-  произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами  решения  учебных
задач. 
Предметные 
Ученик  научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его
смысловой анализ;  интерпретировать прочитанное ,  отбирать произведения
для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку; 
-  выбирать  произведения для самостоятельного чтения;  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 ; 
Ученик получит возможность научиться:
- 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. 



Содержание

Введение. (1ч.)
     Литература  и  её  роль  в  духовной жизни  человека.  Шедевры родной
литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о
р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Литература  как  искусство  слова  (углубление
представлений). 
Из древнерусской литературы. (7ч.)
      Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской
литературы.  Богатство  и  разнообразие  жанров.  «Слов  «Слово  о  полку
Игореве».  «Слово...»  как  величайший памятник литературы Древней Руси.
История  открытия  «Слова...».  Проблема  авторства.  Историческая  основа
памятника,  его  сюжет. Образы  русских  князей.  Ярославна  как  идеальный
образ  русской  женщины.  Образ  Русской  земли.  Авторская  позиция  в
«Слове...».  «Золотое  слово»  Святослава  и  основная  идея  произведения.
Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык  произведения.
Переводы «Слова...».
Из русской литературы 18 века. (9ч.)
     Характеристика  русской  литературы  XVIII  века.  Гражданский  пафос
русского классицизма. 
     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный,
поэт,  реформатор  русского  литературного  языка  и  стиха.  «Вечернее
размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,
«Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престолея  Величества
государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны 1747  года».  Прославление
родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 
    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
    «Властителям  и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский  слог»  Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении
собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.
Р. Державина. 
     Слово  о  писателе.  Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».
Сентиментализм.  Утверждение  общечеловеческих  ценностей  в  повести
«Бедная Лиза».  Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему
миру героини. Новые черты русской литературы. 
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы 19 века. (56ч.)
    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 



    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого.
Возможности  поэтического  языка  и  трудности,  встающие  на  пути  поэта.
Отношение романтика к слову.  
    «Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,
фантастика,  фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и  смерти.  Баллада
«Светлана»  —  пример  преображения  традиционной  фантастической
баллады.  Нравственный  мир  героини  как  средоточие  народного  духа  и
христианской  веры.  Светлана  —  пленительный  об раз  русской  девушки,
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
    Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Баллада  (развитие  представлений).
Фольклоризм  литературы  (развитие  представлений).  Александр  Сергеевич
Грибоедов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Комедия  «Горе  от  ума».  История
создания,  публикации  и  первых  постановок  комедии.  Прототипы.  Смысл
названия  и  проблема  ума  в  пьесе.  Особенности  развития  комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный
резонёр,  предшественник  «странного»  человека  в  русской  литературе.
Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.
Художественная  функция  вне  сценических  персонажей.  Образность  и
афористичность  языка.  Мастерство  драматурга  в  создании  речевых
характеристик  действующих  лиц.  Конкретно-историческое  и
общечеловеческое  в  произведении.  Необычность  развязки,  смысл  финала
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...»,  «Я вас  любил;  любовь ещё,  быть может...»,
«Бесы»,  «Я памятник  себе  воздвиг  нерукотворный...»,  «Два чувства дивно
близки  нам...».  Многообразие  тем,  жанров,  мотивов  лирики  Пушкина.
Мотивы  дружбы,  прочного  союза  друзей.  Одухотворённость  и  чистота
чувства  любви.  Слияние  личных,  философских  и  гражданских  мотивов  в
лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни
в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской
поэзии. 
    «Евгений Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений Онегин» — роман в
стихах.  Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная
линия  и  лирические  отступления.  Онегинская  строфа.  Структура  текста.
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина.
Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и  Онегина.  Автор  как
идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;
«органическая»  критика  —  А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 



    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало
«Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления).
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» —
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной
личности. Главные и второстепенные герои.
     Особенности  композиции.  Печорин — «самый любопытный предмет
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).   
     Печорин и Максим Максимыч.  Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о
романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия  Лермонтова  и  «Герой  нашего
времени» в критике В. Г. Белинского. 
    Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я  другой...»,  «Расстались  мы,  но  твой
портрет...»,  «Есть  речи  —  значенье...»,  «Предсказание»,  «Молитва»,
«Нищий». 
     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова.  Чувство
трагического  одиночества.  Любовь  как  страсть,  приносящая  страдания.
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
      Трагическая судьба поэта  и  человека в  бездуховном мире.  Характер
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 
    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
   «Мёртвые  души».  История  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система
образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой
эпохи. 
    Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.
Соотношение  с  «Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,
романом-путешествием.  Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины
незавершённости  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.  Эволюция  Чичикова  и
Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Эволюция  образа  автора  —  от  сатирика  к
пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках  Белинского.  Ответ  Гоголя  на
критику Белинского.
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о
литературном  типе.  Понятие  о  комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном
речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,
ироническая  насмешка,  издёвка,  беззлобное  комикование,  дружеский  смех
(развитие представлений). 
    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



    «Белые ночи».  Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и
одновременно  нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным
фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм
литературы (развитие представлений). 
    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».
Истинные  и  ложные  ценности  героев  рассказа.  «Смерть  чиновника».
Эволюция  образа  «маленького  человека»  в  русской  литературе  XIX  века.
Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
    Те о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Развитие  представлений о  жанровых
особенностях рассказа.  
Из русской литературы 20 века (20ч.)
      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX
века.  Из  русской  прозы  XX  века  Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров
прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
    Рассказ  «Тёмные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных
социальных  слоёв.  «Поэзия»  и  «проза»  русской  усадьбы.  Лиризм
повествования. 
    Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Психологизм  литературы  (развитие
представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 
    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл
названия.  Система  образов  произведения.  Умственная,  нравственная,
духовная  недоразвитость  —  основа  живучести  «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика,
сатира (развитие понятий).
    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и
судьба  человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого
человека,  воина  и  труженика.  Тема  военного  подвига,  непобедимости
человека.  Автор  и  рассказчик  в  произведении.  Сказовая  манера
повествования.  Значение  картины  весенней  природы  для  раскрытия  идеи
рассказа. Широта типизации.
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия). 
    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.
Жизненная основа притчи. 
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор)



    Общий обзор.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической
поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
    Штрихи к портретам 
    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...»,
«О,  весна  без  конца  и  без  краю...»,  «О,  я  хочу  безумно  жить...»,  цикл
«Родина».  Высокие  идеалы  и  предчувствие  перемен.  Трагедия  поэта  в
«страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  родины.  Образы  и
ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 
    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...»,  «He
жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь
моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...»,
«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта.
Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Тема  России.  Олицетворение  как
основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.   
    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
    «Послушайте!»,  «А вы могли  бы?»,  «Люблю» (отрывок).  Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский
о труде поэта. 
    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...»,
«Бабушке»,  «Мне нравится,  что вы больны не мной...»,  «Стихи к  Блоку»,
«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в
творческих поисках поэта.
    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в
природе...»,  «Где-то в  поле возле  Магадана...»,  «Можжевеловый куст»,  «О
красоте  человеческих  лиц»,  «Завещание».  Стихотворения  о  человеке  и
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из
книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI»,
«Тростник»,  «Ветер  войны».  Трагические  интонации  в  любовной  лирике
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
     Борис  Леонидович  Пастернак.  Слово  о  поэте.  «Красавица  моя,  вся
стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть
знаменитым  некрасиво...».  Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.
Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.
    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние
строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».  Стихотворения  о  родине,  о  природе.
Интонация и стиль стихотворений.
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы
стихосложения (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов  XIX—XX веков (обзор). 
    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб.
«Серенада»  («Закинув  плащ,  с  гитарой  под  рукою...»);  Н.  А.  Некрасов.
«Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на  дорогу...»);  Е.  А.  Баратынский.



«Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А.
К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не
скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов.
«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и
песни  как  синтетический  жанр,  выражающий  переживания,  мысли,
настроения человека. 
Из зарубежной литературы.  (8ч)
    Античная лирика 
    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в
системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство
римлян  с  греческими  лириками.  Традиции  античной  оды  в  творчестве
Державина и Пушкина. 
    Данте Алигьери. Слово о поэте. 
   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:
буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине,
идея  восхождения  души  к  духовным  высотам  через  познание  мира),
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический
(интуитивное  постижение  божественной  идеи  через  восприятие  красоты
поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 
    Уильям Шекспир.  Краткие  сведения  о  жизни и  творчестве  Шекспира.
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 
   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены
четвёртой  (4-й  акт).  «Гамлет»  —  «пьеса  на  все  века»  (А.  Аникст).
Общечеловеческое  значение  героев  Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста
эпохи  Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его  конфликте  с  реальным
миром  «расшатавшегося  века».  Трагизм  любви  Гамлета  и  Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой
литературы. Шекспир и русская литература. 
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление
понятия). 
    Иоганн Вольфганг Гёте.  Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь.
Улица  перед  домом  Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний  монолог  Фауста  из
второй части трагедии). 
    «Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и
композиция  трагедии.  Борьба  добра  и  зла  в  мире  как  движущая  сила  его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и
неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом справедливости  и
разумного  смысла  жизни  человечества.  «Пролог  на  небесах»  —  ключ  к
основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,
творчества  и  схоластической  рутины.  Трагизм  любви  Фауста  и  Гретхен.



Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»:
сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как
вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).

Тематическое планирование

№
раздел
а и тем

Наименование
разделов и тем

Учебные
часы

Контрольные
работы

Развитие
речи

1. Введение 1 - -
2. Из древнерусской литературы 7 - 2
3. Из русской литературы XVIII

века
9 - -

4. Из  русской  литературы  ХIХ
века

56 2 8

5. Из литературы XX века 20 1 1
7. Из зарубежной литературы 8 1 -

Итого 101 4 11



Календарно-тематическое планирование 

№
уро
ка

Дата Тема раздела
Тема урока

Кол-
во

часов
План Факт

1 четверть 27
Введение 1

   1. 04.09. 1.Литература как искусство слова и её роль в
духовной жизни человека.

1

Из древнерусской литературы 7

2. 05.09. 1.Литература  Древней  Руси.  Самобытный
характер древнерусской литературы

1

3. 06.09. 2.«Слово  о  полку  Игореве»  -  величайший
памятник древнерусской литературы

1

4. 11.09. 3.Система  образов  «Слова…».  Особенности
языка и жанра произведения

1

5. 12.09. 4.Образ русской земли в «Слове…», основные
идеи произведения

1

6. 13.09. 5.Поэтическое искусство автора в «Слове…» 1
7. 18.09. 6.РР  Анализ  эпизода  в  «Слове..».  «Плач

Ярославны»
1

8. 19.09. 7.РР  Подготовка к домашнему сочинению по
«Слову…» 

1

Русская литература ХVIII века 9
9. 20.09. 1.Характеристика русской литературы  ХVIII

века
1

10. 25.09. 2.М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор
русского  литературного  языка,  «Живое
единство наук и художеств».

1

11. 26.09. 3.М.В.Ломоносов.  Прославление  родины,
мира,  жизни и  просвещения в  оде «На день
восшествия…». Жанр оды.

1

12. 27.09. 4.Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение
несправедливой  власти  (ода  «Властителям  и
судиям»).

1

13. 02.10 5.Тема  поэта  и  поэзии  в  лирике
Г.Р.Державина. (Стихотворение «Памятник»). 

1

14. 03.10. 6.А.Н.Радищев.  Главы  «Путешествия  из
Петербурга  в  Москву».Особенности
повествования, жанра. 

1



15. 04.10. 7.А.Н.Радищев.  Обличительный  пафос
произведения.

1

16. 09.10. 8.Сентиментализм  как  литературное
направление.
Н.М.Карамзин – писатель и историк. Анализ
стихотворения «Осень»

1

17. 10.10. 9. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Внимание к
внутренней жизни человека.

1

Из русской литературы   ХIХ века 56
18. 11.10. 1.Золотой век русской литературы (обзор). 1
19. 16.10. 2.В.А.Жуковский.  Жизнь  и  творчество.

«Море»,  «Невыразимое»  -  границы
выразимого в слове и чувстве. 

1

20. 17.10. 3.В.А.Жуковский.  Баллада  «Светлана».
Особенности жанра. 

1

21. 18.10. 4.А.С.  Грибоедов  Жизнь  и  творчество.
Художественные  особенности  комедии  Горе
от ума»

1

22. 23.10. 5.«К  вам  Александр  Андреич  Чацкий».
Анализ 1 действия комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума». 

1

23. 24.10. 6.«Век нынешний и век минувший». Анализ 2
действия комедии

1

24. 25.10. 7.«Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1
25. 30.10. 8.«Не  образумлюсь,  виноват…»  Анализ  4

действия
1

26. 31.10 9.РР  И.А.  Гончаров  «Мильон  терзаний».
Работа с критической литературой

1

27. 01.11. 10.РР  Классное  сочинение   обучающего
характера по комедии А.С. Грибоедова «Горе
от ума». 

1

2 четверть 21
А.С.Пушкин 16

28. 13.11. 1.А.С.Пушкин.  Лицейская  лирика.  Дружба  и
друзья в творчестве А.С.Пушкина

1

29. 14.11. 2.Основные  мотивы  лирики  А.С.  Пушкина.
Развитие темы свободы. 

1

30. 15.11. 3.Любовная лирика А.С.Пушкина 1
31. 20.11. 4.Тема  поэта  и  поэзии  (  «Я  памятник…»,

«Пророк».  Обучение  анализу  одного
стихотворения

1

32. 21.11. 5.РР  Анализ  лирического  стихотворения
А.С.Пушкина (по выбору учащихся)

1

33. 22.11. 6.Контрольная работа № 1 по романтической 1



лирике начала ХIХ века. 
34. 27.11. 7.«Цыганы»  как  романтическая  поэма:

особенности  композиции,  образной системы,
содержания, языка.

1

35. 28.11. 8.«Собранье  пестрых  глав».  Творческая
история  романа  А.С.Пушкина  «Евгений
Онегин». 

1

36. 29.11. 9.Онегин и столичное дворянское общество 1
37. 04.12. 10.Онегин и поместное дворянское общество 1
38. 05.12. 11.Типическое  и  индивидуальное  в  образах

Онегина и Ленского.
1

39. 06.12. 12.Татьяна  и  Ольга  Ларины.  Татьяна  –
нравственный идеал Пушкина 

1

40. 11.12. 13.«Бегут,  меняясь,  наши  лета,  меняя  все,
меняя нас». Татьяна и Онегин

1

41. 12.12. 14.Автор  как  идейно-композиционный  и
лирический центр романа. «Евгений Онегин»
как энциклопедия русской жизни». 

1

42. 13.12. 15.«Моцарт и Сольери» - проблема «гения и
злодейства» 

1

43. 18.12. 16.РР  Подготовка к сочинению по роману. 1
М.Ю.Лермонтов 14

44. 19.12. 1.Лирика  М.Ю.  Лермонтова.  Мотивы
вольности и одиночества. 

1

45. 20.12. 2.Образ  поэта  –  пророка в  творчестве  М.Ю.
Лермонтова.

1

46. 25.12 3.Адресаты  любовной  лирики  М.Ю.
Лермонтова и послания к ним.

1

47. 26.12. 4.Роман  «Герой  нашего  времени».  Обзор
содержания. Сложность композиции. Первый
психологический роман.

1

48. 27.12. 5.Печорин в главе «Бэла». Печорин и Бэла. 1
3 четверть 30

49. 15.01. 6.Печорин  в  главе  «Максим  Максимыч».
Печорин и Максим Максимыч.

1

50. 16.01. 7.Печорин  в  главе  «Тамань».  Печорин  и
Ундина.

1

51. 17.01. 8.Печорин в главе «Княжна Мери». Печорин и
Вера. Печорин и княжна Мери.

1

52. 22.01. 9.Печорин  в  главе  «Бэла».  Печорин  и
Грушницкий. Печорин и доктор Вернер.

1

53. 23.01. 10.Печорин в главе «Фаталист». Философско-
композиционное значение главы.

1

54. 24.01. 11.Р.р.  Диспут  «Печорин  -  герой 1



положительный или отрицательный?»
55. 29.01. 12.Роман «Герой нашего времени» в критике. 1
56. 30.01. 13.Р.Р.  Подготовка  к  написанию  сочинения

«Мои  любимые  страницы  романа  «Герой
нашего времени».

1

57. 31.01. 14.Контрольная работа  № 2 по лирике М.Ю
Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1

Н.В.Гоголь. 9
58. 05.02. 1.Н.В.Гоголь:  «Вечера  на  хуторе  близ

Диканьки»,  «Миргород».  Цикл
«Петербургские повести»

1

59. 06.02. 2.Н.В.Гоголь.  Поэма  «Мертвые  души».
Замысел,  история  создания,  особенности
жанра и композиции.

1

60. 07.02  3.Система  образов.  Место  Чичикова  в
системе образов.

1

61. 12.02. 4.Образы помещиков. Манилов. Коробочка. 1
62. 13.02. 5.Образы помещиков. Ноздрёв. Собакевич. 1
63. 14.02. 6.Образы помещиков. Плюшкин – прореха на

человечестве.
1

64. 19.02. 7.Души «мёртвые» и «живые» в поэме. Образ
Чичикова. 

1

65. 20.02. 8.Лирические  отступления.  Образ  России.
Место автора в повествовании. Критика

1

66. 21.02. 9.Р.Р  Подготовка  к  написанию  сочинения:
«Художественная деталь и ее роль в создании
образа помещиков»

1

Русская литература второй половины ХIХ века 7
67. 26.02. 1.А.Н.Островский. «Бедность не порок».

Особенности сюжета. Патриархальный мир в
пьесе, любовь и её влияние на героев. 

1

68. 27.02. 2.Л.Н.Толстой.  Слово о писателе.  «Юность».
Обзор  содержания  трилогии.  Формирование
личности героя повести. 

1

69. 28.02 3.А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской
художника. «Тоска», «Смерть чиновника».

1

70. 04.03. 4.Вн.  Чт.  «Маленькая»  трилогия.  Проблема
«футлярности» жизни.

1

71. 05.03. 5.Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые
ночи».Тип  петербургского  мечтателя,  черты
его внутреннего мира.

1

72. 06.03. 6.РР  Подготовка  к  сочинению  «В  чём
особенность  изображения  внутреннего  мира
героев русской литературы второй половины

1



ХIХ века?»
73. 11.03. 7.Поэзия  второй  половины  ХIХ  века.

Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.
Многообразие  жанров,  эмоциональное
богатство. 

1

Русская литература ХХ века. 20
74. 12.03. 1.Многообразие жанров и направлений. 1
75. 13.03. 2.И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». История любви

Надежды и Николая Алексеевича.
1

76. 18.03. 3.М.А.Булгаков.  «Собачье  сердце»  как
социально-философская  сатира  на
современное общество. 

1

77. 19.03. 4.«Сатира  не  терпит  оглядки...».  Основы
живучести «шариковщины», «швондерства»

1

78. 20.03. 5.Русская поэзия Серебряного века. 1

4 четверть 23
79. 01.04. 6.А.А.Блок.  Слово  о  поэте.  Трагедия

лирического героя в «страшном мире».
1

80. 02.04. 7.С.А.Есенин.  Народно-песенная  основа
лирики поэта. Тема Родины.
Размышления о жизни, природе,человеке.

1

81. 03.04. 8.В.В.Маяковский.  Новаторство  поэзии.
Своеобразие стиха, ритма, интонаций.
Маяковский о труде поэта. 

1

82. 08.04. 9.М.И.Цветаева.  Стихи  о  поэзии,  о  любви,
жизни и смерти. Образ Родины в лирическом
цикле «Стихи о Москве». 

1

83. 09.04. 10.А.А.Ахматова.  Трагические  интонации  в
любовной лирике. Тема поэта и поэзии. 

1

84. 10.04. 11.Б.Л.Пастернак.  Философская  глубина
лирики поэта. Вечность и современность.

1

85. 15.04. 12.Н.А.Заболоцкий.  Философский  характер
лирики  поэта.  Тема  гармонии  с  природой,
любви и смерти.

1

86. 16.04. 13.Контрольная  работа  №  3  по  творчеству
поэтов серебряного века.

1

87. 17.04. 14.М.А.Шолохов.  «Судьба  человека».  Образ
главного героя. 

1

88. 22.04. 15.Судьба  человека  и  судьба  Родины  в
рассказе М.А. Шолохова. 

1

89. 23.04 16.А.И.Солженицын.  «Матрёнин  двор».
Картины  послевоенной  деревни.  Образ
рассказчика.

1

90. 24.04 17.Тема  праведничества  в  рассказе.  Образ 1



праведницы, трагизм её судьбы.
91. 29.04. 18.А.Т.Твардовский.  Раздумья  о  Родине  и

природе  в  лирике поэта.  «Страна  Муравия».
Мечта о преображении Родины.

1

92. 30.04. 19.Песни,  романсы на стихи русских  поэтов
19-20 вв.

93. 06.05. 20.РР  Сочинение  по  произведениям  второй
половины ХIХ и ХХ века.

1

Из зарубежной литературы 8
94. 07.05 1.Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в

любовной лирике поэта. 
1

95. 08.05 2.Гораций.  Поэтическое  творчество  и
поэтические заслуги. «Я воздвиг памятник…»

1

96. 13.05. 3.Эпоха Возрождения. У. Шекспир. Сонеты. 1
97. 14.05. 4.  У.  Шекспир  «Гамлет».  Гуманизм,

общечеловеческое значение героев. 
1

98. 15.05. 5. Данте Алигьери. Слово о поэте. 
   «Божественная комедия» (фрагменты).

1

99. 20.05. 6.  И.  В.  Гёте.  «Фауст».  Особенности  жанра.
Идейный смысл трагедии.

1

100
.

21.05 7.  Промежуточная  аттестация  по  литературе
за курс  9 класса.

1

101
.

22.05. 8.«Я в мире литературы и литература во мне».
Итоговый урок 

1



Критерии оценивания 
1. Оценка устных ответов

При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими
основными критериями в пределах программы данного класса:

 знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания
изученного произведения;

 умение  объяснить  взаимосвязь  событий,  характер  и  поступки
героев;

 понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического содержания изученного произведения;

 знание  теоретико-литературных  понятий  и  умение  пользоваться
этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно;

 умение анализировать художественное произведение в соответствии
с ведущими идеями эпохи;

 уметь  владеть  монологической  литературной  речью,  логически  и
последовательно  отвечать  на  поставленный  вопрос,  бегло,
правильно и выразительно читать художественный текст.

При  оценке  устных  ответов  по  литературе  могут  быть  следующие
критерии:

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание
текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснить  взаимосвязь  событий,
характер  и  поступки  героев,  роль  художественных  средств  в  раскрытии
идейно-эстетического  содержания  произведения;  привлекать  текст  для
аргументации  своих  выводов;  раскрывать  связь  произведения  с  эпохой;
свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение
объяснить  взаимосвязь  событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль
основных  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания  произведения;  умение  привлекать  текст  произведения  для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание
и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь
основных  средств  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения,  но недостаточное  умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и  языке ответа,  несоответствие уровня  чтения  установленным



нормам для данного класса.
Отметка  «2»:  ответ  обнаруживает  незнание  существенных  вопросов

содержания  произведения;  неумение  объяснить  поведение  и  характеры
основных героев  и  роль важнейших художественных средств  в  раскрытии
идейно-эстетического  содержания  произведения,  слабое  владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.

2. Оценка сочинений
Критерии оценивания.

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится
также  на  основании  сочинений  и  других  письменных  проверочных  работ
(ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы
по  литературе,  они  проводятся  в  определенной  последовательности  и
составляют важное средство развития речи.

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками
литературы  следующее  количество  сочинений,  целесообразно
распределенных учителем по четвертям (полугодиям):
Количество сочинений  и их объём

классы классных домашних всего объем
сочинений

V 4 4 1  —  1,5
стр.

VI 3 1 4 1,5  —  2
стр.

VII 2 2 4 2  —  2,5
стр.

VIII 2 3 5 2,5  —  3
стр.

IX 3 3 6 3 — 4 стр.

X 4 3 7 4 — 5 стр.

XI 4 3 7 5 — 7 стр.

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на
отметку за содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для
соответствующей  оценки,  также  как  превышение  объема  не  ведет  к
повышению отметки.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в  V—VIII и 10
дней в  IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речь, вторая — за грамотность.
В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая
— к русскому языку.



Оценка сочинения 
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем

ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и
замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка.

Сочинение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление  (соблюдение  языковых  норм  и  правил
выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и
пунктуационных  норм.  Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  считается
оценкой по литературе.

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  учитывается:
разнообразие  словаря  и  грамматического  строя речи;  стилевое  единство  и
выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании,  умений и  навыков
учащихся  по  русскому  языку).  Содержание  и  речевое  оформление
оценивается по следующим критериям:

Отметка  "5"  ставится,  если:  1)  содержание  работы  полностью
соответствует  теме;  2)  фактические  ошибки  отсутствуют;  3)  содержание
излагается  последовательно;  4)  работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых  синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления;  5)  достигнуто  стилевое  единство  и  выразительность
текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета.
1 грамматическая ошибка.

Отметка  "4" ставится,  если:  1)  содержание  работы  в  основном
соответствует  теме  (имеются  незначительные  отклонения  от  темы);  2)
содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные  фактические
неточности;  3)  имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в
изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен;  5)  стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной
выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании,
не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.

Отметка  "3"  ставится,  если:  1)  в  работе  допущены  существенные
отклонения  от  темы;  2)  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются
отдельные  фактические  неточности;  3)  допущены  отдельные  нарушения
последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляе-
мые  синтаксические  конструкции,  встречается  неправильное
словоупотребление;  5)  стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна.  В  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

Отметка  "2"  ставится,  если:  1)  работа  не  соответствует  теме;  2)



допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность
изложения мыслей  во всех частях  работы,  отсутствует  связь  между ними,
работа  не  соответствует  плану;  4)  крайне  беден  словарь,  работа  написана
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между
ними.  часты случаи неправильного словоупотребления.  нарушено стилевое
единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых
недочетов и до 7 грамматических ошибок.

Примечание: 
1.  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.
2. 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 отметки "5"
превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение
написано удовлетворительно.
4.    На  оценку  сочинения  распространяются  положения  об  однотипных  и
негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником исправлениях  (Нормы
оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку).

Отм
етка

Основные критерии отметки

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью
соответствует теме.

2. Фактические  ошибки
отсутствуют.

3.  Содержание  излагается
последовательно.

4. Работа  отличается  богатством
словаря,  разнообразием
используемых  синтаксических
конструкций,  точностью
словоупотребления.

5. Достигнуто  стилевое  единство
и выразительность текста.

В  целом  в  работе  допускается  1

Допускается:  1
орфографическая,  или  1
пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка.



недочет  в  содержании  и  1-2
речевых недочетов.

«4» 1. Содержание работы в основном
соответствует  теме  (имеются
незначительные  отклонения  от
темы).

2. Содержание  в  основном
достоверно,  но  имеются
единичные  фактические
неточности.

3. Имеются  незначительные
нарушения последовательности
в изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический
строй  речи  достаточно
разнообразен.

5. Стиль  работы  отличает
единством  и  достаточной
выразительностью.

В целом в  работе  допускается  не
более 2 недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются:  2
орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки,
или 1 орфографическая и
3  пунктуационные
ошибки,  или  4
пунктуационные  ошибки
при  отсутствии
орфографических
ошибок,  а  также  2
грамматические ошибки.

«3» 1. В  работе  допущены
существенные  отклонения  от
темы.

2. Работа  достоверна  в  главном,
но  в  ней  имеются  отдельные
фактические неточности.

3. Допущены  отдельные
нарушения последовательности
изложения.

4. Беден  словарь  и  однообразны
употребляемые  синтаксические
конструкции,  встречается
неправильное
словоупотребление.

5. Стиль  работы  не  отличается
единством,  речь  недостаточно
выразительна.

Допускаются:  4
орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки,
или  3  орфографические
ошибки  и  5
пунктуационных  ошибок,
или  7  пунктуационных
при  отсутствии
орфографических
ошибок,  а  также  4
грамматические ошибки.



В целом в  работе  допускается  не
более 4 недочетов в содержании и
5 речевых недочетов.

«2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено  много  фактических

неточностей.
3. Нарушена  последовательность

изложения  мыслей  во  всех
частях  работы,  отсутствует
связь  между  ними,  часты
случаи  неправильного
словоупотребления.

4. Крайне  беден  словарь,  работа
написана  короткими
однотипными  предложениями
со  слабо  выраженной  связью
между  ними,  часты  случаи
неправильного
словоупотребления.

5. Нарушено  стилевое  единство
текста.

В  целом  в  работе  допущено  6
недочетов  в  содержании  и  до  7
речевых недочетов.

Допускаются:  7
орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,
или 6 орфографических и
8  пунктуационных
ошибок,  5
орфографических  и  9
пунктуационных  ошибок,
8  орфографических  и  6
пунктуационных  ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок

Примечание. 
1.  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 отметку за сочинение
на один балл.

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания,  хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.

3. Оценка тестовых работ
При  проведении  тестовых  работ  по  литературе  критерии  оценок

следующие:
«5» - 90 – 100 %;    «4» - 78 – 89 %;    «3» - 60 – 77 %;    «2»- менее 59 %. 

Порядок проверки письменных работ учителями
 Тетради  учащихся,  в  которых  выполняются  обучающие  классные  и



домашние работы, проверяются:
по литературе:
- в 5-8 классах – не реже 2 раз в месяц
- в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц.


