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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 класса является частью основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, утверждённой 

приказом директора от 31.08.2016 года №164а/01-09 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки 

России № 1897 от 17 декабря 2010 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022, № 71764, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220024);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.07.2023 № 556 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 28.07.2023 № 74502)  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-653-%D0%BE%D1%82-02.08.2022.pdf; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

 Программа курса «Литература». 5 – 9 классы/авт. – сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020;  

  Учебный план МОУ лицей №1 на 2023-2024 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220024
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/11/02/70799_fdc.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-653-%D0%BE%D1%82-02.08.2022.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-653-%D0%BE%D1%82-02.08.2022.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


  Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2023-2024 учебный год. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

    Используемый УМК:  

           Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018. 

 
                                               Общая характеристика учебного предмета 

 

           Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания. 

    В центре курса 9 класса – подведение итогов работы по литературе в 5 – 8 классах и усвоение основ историко-литературного 

процесса в русской культуре. 

    Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и  понимания авторской позиции; формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 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; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На этапе изучения литературы в 9 классе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования 

умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.  

 

Часть произведений, рекомендованных Примерной программой для изучения в 9 классе, по программе Г.С. Меркина изучались 

ранее, поэтому они отсутствуют в рабочей программе.  Это такие произведения, как: «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносова, стихотворения «Море», «Невыразимое» В.А. 

Жуковского. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

1) личностные результаты, включающие: 

 воспитание  патриотизма, любви к родному слову; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных 

и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования – 

«формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

2) Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, 

отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речь. 

3) Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

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

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 



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

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

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

читательской культуры.  

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще 

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 



 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

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

внутреннего мира человека); 



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

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

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

 III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное 

или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 



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

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

 Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы организации учебного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 заучивание наизусть стихотворных текстов;  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание изложений с элементами сочинения;  

                                                 
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



 анализ и интерпретация произведений;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из 

жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного 

произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и 

умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Содержание программы 

Введение  
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и 

XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из  древнерусской  литературы  



Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Л и т е р а т у р а  п ер во й  п о л о в и н ы  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема 

ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 



Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика 

любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», 

ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие 

этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской 

хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о 

романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, 

сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; 

литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и 

одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. 

Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 



Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой 

» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два 

представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего 

времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и 

роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и 

мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX

 столетия. 

 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-

буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 



Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. 

Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно 

из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гр ибо едо в .    «Горе от ума » (отрывок 

по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
  

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской поэзии первой четверти двадцатого 

века; тесты по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, абитуриентов и родителей: учебные 

программы по русскому языку и литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная 

информация. 

Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

Раздел, 

тема 

Всего  

часов 

Форма  

урока 

Форма 

контроля 

Домашнее  

задание 

             Изучаемые  

теоретические                                              

понятия 

I Введение 1     

1 Художественная литература как 

искусство слова. 

 Лекция, беседа   Литературная 

ситуация, 

литературное 

направление 

II Зарубежная литература 5     

2 Катулл. Слово о поэте. Лаконизм 

образов  и напряженность чувств в 

лирике поэта. 

 Лекция, беседа Письменная 

самостоятельная 

работа 

  

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/


3-4 Литература эпохи средневековья. 

«Божественная комедия» Данте. 

Особенности композиции. Тема 

страдания и очищения в произведении. 

     

5-6 Литература эпохи возрождения. 

Жизненный и творческий путь 

Шекспира. Трагедия «Гамлет»: 

проблематика, идейное содержание, 

система образов. Философская глубина 

трагедии. 

 Беседа, 

дискуссия 

  Трагедия 

III Древнерусская литература 6     

7 Героический эпос Древней Руси. 

Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации. 

 Беседа, работа с 

текстом 

  Жанр слова в 

древнерусской 

литературе 

8-9 Поэтический мир и герои «Слова…». 

Идейный смысл произведения. 

 Беседа, работа с 

текстом 

  Плач как прием и 

жанровое 

образование 

10-

11 

Поэтическое искусство «Слова…», 

связь с фольклором. Значение «Слова» 

для русской культуры.  

 Беседа, работа с 

текстом 

   

12 Р/р.1 Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову…». 

 Беседа  Написать сочинение  

IV Литература XVIII века      

13-

14 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество 

(обзор). Жанры поэзии Державина. 

Гражданский пафос лирики. 

Стихотворения «Признание», 

«Фелица». Традиции и новаторство в 

поэзии.   

 Беседа, работа с 

тексом 

  Элементы 

классицизма в 

поэзии Державина 

15 А.Н. Радищев. Личность и судьба 

писателя. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (обзор). Основная 

проблематика произведения. 

 Беседа, работа с 

текстом 

Устный опрос  Жанр путешествия 

16-

17 

Европейская литература эпохи 

Просвещения: трагедия Гёте «Фауст». 

    Литература эпохи 

Просвещения 



Интерпретация народной легенды о 

докторе Фаусте. Диалектика добра и 

зла. Система образов. 

IV Литература XIX века      

 А.С. Грибоедов 9     

18 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.  Лекция, беседа  Устный рассказ  

19 Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»: творческая история. Чтение и 

анализ 1-го действия комедии. 

 Беседа   Комедия в стихах, 

элементы 

классицизма в 

комедии 

20-

21 

«Век нынешний и век минувший» в 

комедии «Горе от ума». Анализ 2-3-го 

действий. 

 Беседа, работа с 

текстом 

Устный опрос Наизусть фрагмент  

22 Мастерство драматурга в создании 

характеров (Молчалин, Репетилов, 

Скалозуб). 

 Беседа, работа с 

текстом 

   

23 Загадка Софьи Фамусовой  Беседа, работа с 

текстом 

   

24 «Мильон терзаний» Чацкого. Смысл 

названия  и проблема ума в комедии. 

 Беседа    

25 Художественное богатство комедии, её 

нравственно-философское звучание. 

 Беседа Устный опрос   

26 Р/р.2 Подготовка к сочинению по 

пьесе А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

 Беседа  Написать сочинение  

27 Европейская литература эпохи 

романтизма. Дж. Г. Байрон. Жизнь и 

творчество (обзор). Поэма «Корсар». 

Романтизм поэзии. 

   Индивидуальные 

сообщения 

 

 А.С.Пушкин.  20     

28 А.С. Пушкин. Личность и судьба 

поэта. 

 Заочная 

экскурсия,беседа, 

викторина 

 Устный рассказ, 

подготовиться к тесту 

 

29-

30 

Свободолюбивая лирика А.С. 

Пушкина. 

 Беседа, 

проблемные 

 Наизусть  



задания 

31-

32 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина. 
 Беседа, 

проблемные 

задания 

 Наизусть  

33 Любовная и дружеская лирика А.С. 

Пушкина. 
 Беседа, работа в 

группах 

 Наизусть  

34 Христианские и философские мотивы 

в лирике А.С. Пушкина. 

 Беседа  Наизусть.  

35 Р/р.3 Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике А.С. 

Пушкина. 

 Беседа  Написать сочинение  

36 «Евгений Онегин»: творческая история 

романа. Своеобразие жанра и 

композиции. 

 Беседа    

37 Автор и его герой (сравнительный 

анализ 1-й и 8-й глав). 

     

38-

39 

Образ Онегина и тип «лишнего 

человека» в русской литературе. 

 Беседа    

40-41 Судьба Ленского в романе  Беседа, работа с 

текстом 

   

41-

42 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина.  Беседа, работа с 

текстом 

   

43-

44 

Образ автора в романе. Нравственно-

философская проблематика 

произведения. Темы лирических 

отступлений. 

 Беседа    

45-

46  
Р/р.4-5 Сочинение по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

     

 М.Ю. Лермонтов. 14     

47 Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

 Устный рассказ о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

 

48 Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Развитие в лирике 

пушкинских традиций. 

 Беседа, работа с 

текстом 

Устный опрос, 

викторина 

Наизусть 

стихотворение 

 



49 Образ поэта  в лирике М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

 Работа с текстом Устный опрос Наизусть 

стихотворение  

 

50 Тема родины в творчестве М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Родина». 

   Наизусть 

стихотворение 

 

51-

52 
Р.р.6-7 Сочинение по лирике М.Ю. 

Лермонтова. 
   Закончить сочинение  

53-

54 

Роман «Герой нашего времени – 

первый психологический роман в 

русской литературе. 

   Устное сообщение по 

материалу урока 

 

55-

56 

Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, её роль в 

раскрытии образа Печорина.. 

 Беседа Устный опрос   

58-

59 

Печорин в ряду героев романа 

(Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, Вернер, 

Вулич).  

 Беседа    

60 Печорин и «водяное общество»  Беседа, работа с 

текстом 

Устный опрос   

61 Тема любви и женские образы в 

романе. 
 Беседа, работа с 

текстом 

Устное 

сообщение 

  

62 Идейно-композиционное значение 

главы «Фаталист». 

     

63 Р/р. 8 Подготовка к сочинению по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

   Написать сочинение  

 Н.В. Гоголь 13     

64 Творческая биография Н.В.Гоголя.    Устный рассказ Развитие реализма 

65-

66 

Н.В. Гоголь «Мертвые души». История 

замысла, жанр и композиция поэмы, 

смысл заглавия. 

 Творческий 

практикум 

   

67-

68  

Образы помещиков. Способы и 

приёмы типизации. 

 Беседа, работа в 

группах 

Устный опрос   

69-

70 

Место Чичикова в системе образов.    Индивидуальное 

задание: сообщение о 

биографии С. Есенина 

 



71-

72 

Души мёртвые и живые в поэме. 

Своеобразие гоголевского реализма. 
     

73 Лирические отступления в поэме, 

образ Руси и мотив дороги. 

     

74 Художественные особенности прозы 

Н.В. Гоголя. 

 Беседа Устный опрос   

75-

76 
Р/р.9-10 Сочинение по поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 
     

77 К.Н. Батюшков. Слово о поэте. 

Батюшков как представитель «легкой» 

поэзии. 

1     

78 Горе и радость в сердце простого 

человека в поэзии А.В. Кольцова. 

1     

79 Русские корни и национальный 

характер поэзии Е.А. Баратынского. 

1     

80 Ф.И. Тютчев. Основные вехи 

биографии, темы и мотивы лирики. 

3     

81 Лирика любви Ф.И. Тютчева. 

Художественное своеобразие 

стихотворений. 

     

82 Природа и человек в лирике Ф.И. 

Тютчева. 

     

83 А.А. Фет. Основные вехи биографии, 

темы и мотивы лирики. 

1     

84 Н.А. Некрасов: личность и судьба. 

Отражение в лирике гражданской 

позиции. 

1     

85 Ф.М. Достоевский. Основные вехи 

биографии. «Бедные люди»: 

материальное и духовное в 

произведении. 

3 Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Чтение, пересказ 

эпизодов, ответы на 

вопросы 

 

86 Ф.М. Достоевский «Бедные люди»: 

характеристика образов, позиция 

писателя. Развитие темы «маленького 

человека» в повести. 

 Беседа, 

аналитическое 

чтение 

 Устные сообщения по 

вопросам 

 



V Русская литература XX века 7     

87 Русская литература XX века: 

многообразие жанров и направлений. 

     

88-

89 

М. Горький. Основные вехи 

биографии. Своеобразие прозы 

раннего Горького: «Челкаш». 

Основной конфликт рассказа: люди 

«дна» и проблема человека и 

человеческого.  

     

90 Русская поэзия «серебряного века»      

91 А.А. Блок. Страницы творческой 

биографии. Стихотворение «Русь». 

Лирический герой стихотворения. 

     

92 С.А. Есенин: страницы жизни и 

творчества. Образ России в лирике 

поэта. 

     

93 А.А. Ахматова: страницы творческой 

биографии. Основные мотивы лирики. 

 Беседа  Чтение, ответы на 

вопросы 

 

94 Р/р.11 Сочинение «Поэзия 

серебряного века: любимые 

страницы». 

 Беседа    

95 М.А. Булгаков. Основные вехи 

биографии. Повесть «Собачье сердце» 

как социально-философская сатира на 

современное общество. История 

создания и судьба повести. Смысл 

названия.  

 

3 Беседа    

96-

97 

Система образов произведения. Сатира 

на общество шариковых и швондеров 

 

 Беседа    

98 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество 

(обзор). Рассказ «Судьба человека»: 

особенности сюжета и композиции. 

2     

99 Трагедия народа в годы войны и   Устный опрос   



судьба Андрея Соколова в рассказе 

М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Особенности авторского повествования  

100 Александр Исаевич Солженицын. 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор».  Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе. 

2 Аналитическое 

чтение, беседа 

Устный опрос   

101 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи 

 

 Беседа    

102 Контрольная работа или зачетное 

занятие по произведениям второй 

половины XIX и XX века 

 

     

 

 

Итого 102 урока, из них по развитию речи – 11. Классных сочинений – 7, домашних – 4. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

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. 

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 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

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. 

            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 

(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. 

   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 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 



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. 

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 (плагиат не допускается), 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. 
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