


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. – М.:Дрофа,2009. 

Программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по литературе. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 9 классе — 105 часа в 

год (3 часа в неделю), в 2018/2019 учебном году планом предусмотрено 33 учебные недели, 99 часов. 

Программа скорректирована за счѐт уплотнения учебного материала в разделах: «Литература 18 

века» 2ч., «Литература 19 века» 2ч., «Литература 20 века» 2ч. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы. Эти произведения 

изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

искусства слова; 

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

- расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную речь; 

- формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с литературным 

процессом и осознают его связь с процессом историческим; 

- получают представление о месте литературного процесса в культуре страны и народа; 

- совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

- овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление библиографического поиска, 

умение находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно 

включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей 

опыт продуктивной коммуникации. 

Большую роль при реализации программы играет использование принципа вариативности к 

которому обращаются и учитель и ученик. Именно поэтому программа насыщена большим 

количеством авторов и произведений и обозначен характер их изучения. В учебной практике 

начинающего читателя важна возможность выбора как автора и произведения, так и способа 

общения с ним. При обращении к одним авторам это будет краткое знакомство, к другим — 

постижение конкретных художественных произведений, при встрече с классиками родной 

литературы — относительно обстоятельное знакомство с историей жизни и творчества. 



В процессе литературного образования важна система: четкая логика и последовательность 

этапов. Они отражены в содержании и структуре программы. 

Формируя читателя, мы определяем круг его чтения, расширяем имена героев, которые 

окружают ученика и запоминаются на всю жизнь. Юный читатель знакомится с классикой и вместе с 

авторами решает проблемы, которые были важны во время их создания и сохранили свою важность 

до сегодняшнего дня. 

Каждый этап литературного образования обогащает ученика как читателя — учит адекватно 

воспринимать и активно использовать искусство слова. Этому способствует и овладение техникой 

диалога, и различные формы обращения к художественному тексту: планирование своих ответов, 

пересказы, работа над сочинениями, рефератами, творческими заданиями и даже использование 

литературных игр. 

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстетическим совершенством 

художественного слова, но он зависит и от возраста и подготовленности учеников, что 

последовательно учитывается в программе. 

Именно поэтому важно определить этапы совершенствования литературного образования. 

Как указано в стандартах второго поколения, «курс литературы в 5—8 классах строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов», а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе 

(древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который 

продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 

современная литература)»
2
. 

Каждый этап предполагает достижение конкретных результатов. Это предметные и 

межпредметные, а также личностные результаты, которые фиксируют знания, умения и навыки 

учеников. 

Первый этап 

Начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным образованием — 

уроки чтения. Юные читатели накапливают сведения о художественных произведениях и их авторах, 

приобретают элементарные читательские умения, которые формируются как при подготовленном 

выразительном чтении, так и при овладении свободным чтением с листа. При этом активно 

используется способность и желание ученика дать оценку художественному произведению, выбрать 

по своему вкусу книгу для чтения. На этом этапе мы активно формируем юного читателя. 

Второй этап 

Средние (5—8) классы. Ученики обращаются к новому предмету, который 

называется Литература. Литературное произведение в программе этих классов предстает и как 

самостоятельное произведение искусства и как звено в сложном процессе, поскольку структура курса 

каждого из средних классов обращена к литературному процессу в его движении от древности до 

наших дней. 

Программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее полно в 

программе представлены те этапы развития литературы, которые живы в читательской практике 

сегодня. Именно по этой причине литература XX века занимает в нашей программе место, примерно 

равное тому, которое занимает в ней литература всех предшествующих веков. Это помогает показать 

роль литературы XX века в истории культуры и литературы и эффективней использовать силу ее 



воздействия на читателя. Последовательность расположения материала помогает увидеть связь 

времен и связь литератур разных народов. 

Последовательность этапов. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы, происходит первое 

практическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров. 

Поскольку юных читателей более всего интересуют события, которые происходят на страницах 

произведения, то в 5 классе именно сюжет находится в центре внимания юного читателя. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные сказки. 

Затем, обращаясь к современной литературе, ученики наблюдают за судьбой сказочных героев. 

Например, народная сказка «Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе рассмотрена в 

сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. 

Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, рассказ 

о подвиге Пети Ростова — сюжет героический и волнующий юного читателя, дан в двух 

воплощениях — в прозаических главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, созданной 

М. А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же сюжета 

в различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор предстает 

уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет и активная работа с 

теми художественными особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь учеников. 

В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого организует 

сюжет. Бесспорный герой устного народного эпоса — герой былин и сказок. Со знакомства с ним и 

начинается направленная работа по освоению представления о герое художественного произведения. 

Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, то именно он становится предметом 

обсуждения большинства программных произведений в этом классе. Особую роль при организации 

изучения этих произведений может играть обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-

подростка позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально важно. 

Мир литературы, который может показаться читателю-подростку чуждым миром взрослых людей, 

вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как важный 

участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов. 

Программа этого класса знакомит учеников и с появлением в XIX в. специальной и 

увлекательной литературы для детей и юношества — детской и юношеской литературы, которая 

сразу же завоевала всемирное признание. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма 

предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они 

рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь искусства 

слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись различные 

жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и 

их особенностями и наблюдение за неразрывной связью между временем и формами искусства 

слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую — специальные 



разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из истории 

сонета» и др. 

Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литературам 

разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет сохранялся, немного изменяясь, в баснях 

разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах стойкости сюжета и его 

взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного года предстоит подумать и о 

том, когда и почему рождаются различные жанры, почему только некоторым из них уготована долгая 

жизнь. 

В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах 

произведения искусства слова, и, как следствие, воспроизведения исторических событий в 

литературе. Знания, полученные на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают 

возможность серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Такие произведения 

не только рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают взаимосвязь судьбы человека с 

судьбой своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал хронотопом, т. е. к пространству 

и времени на страницах художественного произведения в их взаимной соотнесенности (сам термин в 

программу не включен), — уже своеобразная подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе. В этом классе при изучении художественного произведения особенно важна 

роль автора. Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, становится 

особенно убедительной для учеников. Сложность связей литературы и времени демонстрируется 

практически каждым конкретным произведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, 

как широко представлена лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного 

слова на события прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, ярко и 

эмоционально выявляется позиция автора. 

Третий этап 

Старшие (9—11 классы). Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной основе. 

Предложенная для предшествующих классов система изучения искусства слова — надежная 

пропедевтика этого курса. 

Курс старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной литературы на фоне 

литературы всемирной, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панораму 

литературного процесса. 

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 историке — 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. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей 

проблеме учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним 

понятиями: композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее полно его 

представить: автобиография, имя(причина выбора), портрет, характер, речевая 

характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка и др. 

В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникновения, 

роль и судьба каждого из них. 

В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении художественных произведений 

становится очевидным разнообразие подходов к проблеме времени. Читатель встречается с временем 

изображенным, временем создания и временем чтения произведения. При этом с особой 

отчетливостью выявляется позиция автора и сам процесс общения читателя с автором. 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы 

зарубежной, литературы народов России, а, следовательно, формируются характеристики, которые 

дают возможность оценить произведения искусства; предлагается более глубокое 

понимание классики, дается первое теоретическое представление об историко-литературном 

процессе. 

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

" содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

" наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

" историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

" основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

" работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

" определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

" выявлять авторскую позицию;  

" выражать свое отношение к прочитанному; 

" сопоставлять литературные произведения 



 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

" характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

" выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

" владеть различными видами пересказа; 

" строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

" участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

" писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 



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 — учѐный, 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. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. 

Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в 

драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

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 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. 

 

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). «Мѐртвые 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. 

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 — Алѐша 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. Гѐте.  «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. 



Тематическое планирование по литературе в 9 классе (99 часов) 

 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Литература как 

искусство слова 

Художественная литература в общественной жизни и 

культуре России 1 

Литература эпохи 

Средневековья Данте "Божественная комедия". Композиция. 1 

  

Поэма как символ пути человека от заблуждения к 

истине. 1 

Древнерусская 

литература Богатство жанров литературы Древней Руси. 1 

  

"Слово о полку Игореве..."-высокопоэтическое, 

патриотическое произведение. 1 

  

Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция"Слова..." 1 

  Образы русских князей. 1 

  "Золотое слово" Святослава. 1 

  Художественные особенности памятника. 1 

Литература эпохи 

Возрождения 

У. Шекспир "Гамлет". "Гамлет" как философская 

трагедия. 1 

  Гамлет-герой трагедии. 1 

Литература 18 века 

Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи Просвещения. 1 

  

М. В. Ломоносов "Ода на день восшествия на 

престол..." 1 

  Г. Р. Державин. Новаторство поэта. 1 

  Д. И. Фонвизин. "Сатиры смелый властелин" 1 

  "Недоросль". Герои и события комедии. 1 

  

А. Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Обзор. 1 

  Н. Н. Карамзин "Бедная Лиза". Сюжет и герои. 1 

  

Р. Р. Творческая работа по теме "Классицизм" 

"Сентиментализм". 1 

Европейская 

литература эпохи 

Просвещения И. В. Гѐте "Фауст". Неразрывность связи добра и зла. 1 

  

Фауст и Мефистофель. Жажда познания как свойство 

человеческого духа. 1 

Литература 19-го 

века "Золотой век" русской поэзии. 1 

  

А. В. Жуковский. Баллада "Светлана". Герои и сюжет 

баллады. 1 

  

Д. Г. Байрон. Романтический настрой и трагическое 

мировосприятие поэзии Байрона. 1 

  Очерк жизни А. С. Грибоедова. 1 

  

История создания комедии "Горе от ума". Смысл 

названия и проблема ума в комедии. 1 

  "Фамусовская" Москва. 1 

  Чадский и Фамусов. 1 

  Чадский и Молчанин. 1 

  Чадский и Скалозуб. 1 

  Чадский и Софья. 1 

  Пьеса в восприятии критики.И. А. Гончаров "Миллион 1 



терзаний". 

  Р. Р. Сочинение по комедии Грибоедова. 1 

  

Творческий путь А. С. Пушкина. (на основе 

изученного) 1 

  Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. 1 

  

Стихи Пушкина разных лет. Богатство тематики и 

совершенство формы. 1 

  Любимая лирика Пушкина. 1 

  Философские размышления о жизни. 1 

  Дружба в лирике А. С. Пушкина. 1 

  Тема поэта и поэзии. 1 

  

"Маленькие трагедии". "Моцарт и Сальери". 

Нравственная проблематика трагедии. 1 

  

А. С. Пушкин "Евгений Онегин"-роман в стихах. 

История создания. Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. 1 

  Сюжет романа и темы лирических отступлений. 1 

  Жизнь столицы и мир деревни. 1 

  

Образ Онегина и тема "лишнего человека" в русской 

литературе. 1 

  Татьяна как "милый идеал" Пушкина. 1 

  Картины родной природы. 1 

  

Р. Р. Творчество А. С. Пушкина в русской критике. В. 

Г. Белинский "Сочинения А. С. Пушкина". 1 

  

М. Ю. Лермонтов. Краткая биография на основе ранее 

изученного. 1 

  Поиск своего места в поэзии. 1 

  Любовные стихи М. Ю. Лермонтова. 1 

  Мотив трагедии поколения. 1 

  Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 1 

  

Жанр социально-психологического романа. 

Особенности композиции романа "Герой нашего 

времени". 1 

  Печорин в галерее "лишних людей". 1 

  Роль повести "Максим Максимыч" 1 

  Повесть "Тамань". Сюжет и герои повести. 1 

  Художественное совершенство языка повести. 1 

  

Н. В. Гоголь. Краткий обзор творчества (на основе 

ранее изученного) 1 

  "Мѐртвые души". Замысел, жанр и композиция поэмы. 1 

  Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. 1 

  Образы помещиков в поэме. 1 

  Образы чиновников в поэме. 1 

  "Живая Русь" в поэме и мотив дороги. 1 

  Место "Повести о капитане Копейкине" в поэме. 1 

  

Н. В. Гоголь "Шинель". Судьба маленького человека в 

повести. 1 

  "Первая любовь"-любимая повесть И. С. Тургенева. 1 

  Автобиографический характер повести. 1 

  Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Лирика. 1 

  А. А . Фет. Слово о поэте. Лирика. 1 

  Н. А. Некрасов. Своеобразие некрасовской музы. 1 

  

Р. Р. Письменный комментарий к стихотворному 

тексту. 1 



  

Л. Н. Толстой. "Юность". Диалектика души героев 

повести. 1 

  

А. П. Чехов "Маленькая трилогия". Герои "Человек в 

футляре". 1 

  Р. Р. Творческая работа по комментированию рассказа. 1 

Русская литература 

20-го века Богатство поисков и направлений. 1 

  И. А. Бунин. Поэт, прозаик, переводчик. 1 

  "Жизнь Арсеньева". Главы о юности героя. 1 

  Судьба писателя и его раннее творчество. 1 

  

М. Горький. "Мои университеты". Судьба Алѐши 

Пешкова в юности. 1 

  

Р. Р. Отзыв на одно из автобиографических 

произведений, изученных в учебном году. 1 

  А. Блок.Слово о поэте, основные мотивы творчества. 1 

  

С. Есенин. Слово о поэте, основные мотивы 

творчества. 1 

  

В. Маяковский. Слово о поэте, основные мотивы 

творчества. 1 

  

Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С. 

Есенина, А. Блока, В. Маяковского, 1 

  

А. Ахматова. Слово о поэте, основные мотивы 

творчества. 1 

  

М. А. Булгаков. Судьба писателя. "Мѐртвые души". 

сюжеты Гоголя и Булгакова. 1 

  

В. В. Набоков. "Рождество"-тонкость и чѐткость 

характеристики человеческих чувств. 1 

  М. А. Шолохов. "Судьба человека". 1 

  А. Соколов-новый герой в литературе. 1 

  

А. Т. Твардовский. Слово о поэте, основные мотивы 

лирики. 1 

  Отрывки из поэмы "Василий Тѐркин". 1 

Русская литература 

60-90-х гг. 20-го 

века. 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе и его 

творчестве. "Царь- рыба"(главы из произведения). 1 

  

В. Г. Распутин "Деньги для Марии". Гуманистический 

смысл пьесы. 1 

  

А. В. Вампилов. Особенности драматургии. Пьеса 

"Старший сын". Гуманистический смысл пьесы. 1 

  

А. И. Солженицын "Матрѐнин двор". Образ главной 

героини и тема "праведничества" в русской литературе. 1 

  

В. М. Шукшин "Ванька Тепляшин". Образы "чудиков" 

в рассказах писателя. 1 

Лирика последних 

десятилетий 20-го 

века 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Маротынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко. 1 

  

Пути развития литературы в 19-20. Богатство тематики 

и жанровое многообразие. 1 

 



НОРМЫ   ОЦЕНКИ   ЗНАНИЙ ,  УМЕНИЙ   И   НАВЫКОВ   УЧАЩИХСЯ  

Источники: Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку, Москва, 1986.  

Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы, Москва, 2008. 

Программы средней общеобразовательной школы. Литература, Москва, 1988. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса. 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим 

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. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при 

необходимости мимику и жесты.  

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 



Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трѐх из перечисленных условий (уверенное знание текста 

при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; 

неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические 

ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста), при неготовности ученика к 

чтению наизусть, при полном незнании текста.  

 

Оценка сочинений. 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждѐнные Министерством народного 

образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней общеобразовательной школы. 

Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся".  

Нормы оценки сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

отметки считаются отметками 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Отметка 
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 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются: 2 
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(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. 

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. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

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. 

«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. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 



«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачѐтные 

работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает 

устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает письменную форму 

работы в виде теста. Содержание зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению 

материал определѐнной темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

 

 


