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Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 год № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст.2, п.9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   

(5 кл.) Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287; 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370, зарегистрирован 

12.07.2023 №74227); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2023-2024   учебный год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2023-2024 учебный год; 

- Положения о рабочей программе   учителя, работающего обновленным по ФГОС   МБОУ « 

Гимназия №8» (30.03.2022, приказ 130/3);   

- Основной образовательной программы  ООО  МБОУ «Гимназия №8»; 

- Программа составлена на основе примерной Программы основного общего образования по 

литературе, авторской программы по литературе В .Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2015) к учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Изучение курса реализуется через УМК:  

- Литература. 9 кл. В 2 ч.: учебник для общеобразоват. организаций/ авт. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский) под ред. В.Я. Коровиной. –7-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 399 с. 

 

Цель: сформировать коммуникативную, организационную и культуроведческую 

(общекультурную) компетенции у обучащихся. Приобщить их к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

Задачи учебного предмета: 

- читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы; 

- последовательно 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; 

- 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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 



(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 



Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, 

активно включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением 

и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы. 

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

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. Ведущая проблема изучения литературы – литература в 

духовной жизни человека, шедевры родной литературы. Чтение произведение зарубежной 

литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Общее количество часов – 102 (3 часа в неделю). Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

На уроках используются следующие виды контроля: 

 - промежуточный: выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

комментирование, характеристика литературного героя, составление сравнительной 

характеристики, сопоставительный анализ стихотворений, сочинения. В конце изучения каждой 

темы предусматриваются проверочные работы, зачёты, презентации, сочинения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел 

 

Название раздела 

Кол-во часов 

(всего) 

 

Контроль 

1 Введение 2  

2 Древнерусская литература 5 1 

3 Русская литература 18 в. 8 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (50ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

4 Шедевры русской литературы 19 века 50 1 

5 Литература 20 в. 26 1 

6 Романсы и песни на слова русских писателей 

19-20 в. 

2 1 

7 Из зарубежной литературы 7 1 

8 Заключение 2 1 

 Итого  102 7 



Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, , дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (26 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 



рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 



синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч.) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как  божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- 

теля, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество  Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углу-

бление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве  Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите- 

ля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности  Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины.  Трагизм любви Фауста и Гретхен.  Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (углубление понятия ). 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

 

 

 



Региональный компонент в УМК 

 

№ урока Тема урока 

1 Художественная  литература  как  искусство слова. Удмуртская 

национальная литература       

2 Р.р. Устное сочинение «Лирика родного края» 

17 Общая характеристика 19 века. Понятие о романтизме. Романтическая 

лирика начала 19 века. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев. Удмуртская 

поэзия 19 века. 

18 Творчество К.Н.Батюшкова, Н.М.Языкова. Практикум по анализу 

стихотворения удмуртского поэта 19 века 

66 Русская и удмуртская литература XX века: богатство поисков и 

направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема Родины и 

судьбы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование уроков 

 

 

Последовательно

сть тем в 

предмете 

№ 

урока 
Последовательность уроков в теме 

Количеств

о часов 

Введение   1 Художественная литература как искусство 

слова. Удмуртская национальная литература       

1 

2 Р.р. Устное сочинение «Лирика родного 

края»  

1 

Древнерусская 

литература 

3 Беседа о древнерусской литературе. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 

полку Игореве». Жанр и композиция   

1 

4  Образы русских князей. Золотое слово 

Святослава. Князь Игорь  

1 

5 Образ русской земли. Ярославна как 

идеальной образ русской женщины  

1 



6-7 Р.р. Сочинение по «Слову о полку Игореве»  2 

Литература 18 

века 

8 Характеристика русской литературы 18 века 

как эпохи классицизма  

1 

9 Ломоносов – великий сын России. 

Прославление Родины, науки, просвещения 

в произведениях Ломоносова  

1 

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

всероссийский престол ея величества … 

Елисаветы Петровны» 

1 

11-12 Г.Р. Державин. Тема поэта и поэзии 

«Властителям и судиям», «Памятник» 

2 

13 Н.М.Карамзин – писатель и историк. 

Понятие о сентиментализме  

1 

14 Лирика и проза Карамзина  1 

15 «Бедная Лиза» как произведение русского 

сентиментализма. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести 

1 

16 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению 

«Литература 18 века в восприятии 

современного читателя» 

1 

Литература 19 

века (Шедевры 

русской 

литературы) 

17 Общая характеристика 19 века. Понятие о 

романтизме. Романтическая лирика начала 

19 века. В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев. 

Удмуртская поэзия 19 века. 

1 

18 Творчество К.Н.Батюшкова, Н.М.Языкова. 

Практикум по анализу стихотворения 

удмуртского поэта 19 века  

1 

19 Нравственный мир героини баллады В.А. 

Жуковского «Светлана». 

1 

20 А.С.Грибоедов. Личность и судьба 

писателя. История и создание комедии 

«Горе от ума». Смысл названия 

1 

21 Герои и их судьбы. Фамусовская Москва в 

комедии (Фамусов, Скалозуб)  

1 

22 Чацкий в системе образов в комедии  1 

23 Язык комедии «Горе от ума». Статья 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний»  

1 

24-25 Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума»  

2 

26 А.С.Пушкин. Жизнь и судьба. Пушкин в 

восприятии современного читателя  

1 

27 Лирика петербургского периода. Проблема 

свободы, служения Родине в лирике 

Пушкина. 

1 

28-29 Любовь как гармония душ в любовной 

лирике А.С.Пушкина. 

2 

30 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 

«Поэт», "Пророк", «Я памятник себе 

воздвиг» 

1 

31-32 Проблема «гения и злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

2 



33 История создания романа «Евгений 

Онегин». Замысел и композиция, сюжет, 

система образов. Картины родной природы  

1 

34 Автор и его герои. Евгений Онегин и 

Владимир Ленский  

1 

35 Образы Татьяны и Ольги. Письмо Татьяны к 

Онегину  

1 

36 Лирические отступления в романе «Евгений 

Онегин». 

1 

37-38 Р.р. Пушкинский роман в зеркале 

критики. Подготовка к сочинению по 

роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

2 

39 М.Ю.Лермонтов. Личность и судьба поэта. 

Мотивы вольности и одиночества в лирике 

Лермонтова. («Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно 

и грустно»). 

1 

40 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова 

«Смерть поэта»  

1 

41 Тема России, и ее своеобразие в лирике 

М.Ю. Лермонтова. («Дума», Предсказание», 

«Родина»). 

1 

 

42 Герой  нашего времени» — первый 

психологический роман в русской 

литературе 

 

1 

43 Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч». 

1 

44 Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» 

1 

45 Печорин и «водяное общество» 1 

46 Печорин в системе мужских образов 

романа. Дружба в жизни Печорина 

1 

47 Печорин в системе женских образов романа 1 

48 «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского 

1 

49 Подготовка к контрольному сочинению по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

1 

50 

51 
Р.р. Контрольное сочинение  по  роману 

Лермонтова «Герой нашего времени» 

2 

52 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. 

«Мертвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл названия 

поэмы 

1 

53-54 Образы помещиков.  Способы и приемы 

типизации  

2 

55 Пороки чиновничества 1 

56 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция образа в замысле 

 

1 



поэмы 

57-58 Мертвые и живые души. Эволюция образа 

автора 

 

2 

59-60 Р.Р. Контрольное сочинение по поэме 

Н.В.  Гоголя «Мёртвые души» 

2 

61-62 Вн. чт. Патриархальный мир   и угроза его 

распада в пьесе А.Н. Островского «Бедность 

не порок». 

2 

63 Ф.М.Достоевский. Тип петербургского 

мечтателя в повести «Белые ночи». 

1 

64 Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи». 

1 

 65 Р.Р. Сочинение-ответ на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

1 

Литература ХХ 

века  

66 Русская и удмуртская литература XX века: 

богатство поисков и направлений. Рождение 

новых жанров и стилей. Тема Родины и 

судьбы 

1 

67 Тема одиночества человека в мире в 

рассказе А.П.Чехова «Тоска». 

1 

68 Русская литература XX века: разнообразие 

жанров и направлений. История любви 

Надежды и Николая Алексеевича в рассказе 

И.А.Бунина «Темные аллеи». 

1 

69 Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе 

«Темные аллеи». 

1 

70 Русская  поэзия  серебряного  века 1 

71 Александр Александрович Блок. Слово о 

поэте. 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире», 

проникновенное чувство Родины. 

1 

 72 Тема Родины в лирике С.А.Есенина. 1 

73  Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.Есенина. 

1 

74 Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте. Новаторство Маяковского-

поэта.  

1 

75 В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

1 

76-77 Булгаков  М.Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество  

2 

78 Поэтика повести, гуманистическая позиция 

автора. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

1 



79-80 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о 

поэзии, любви и жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

2 

81-82 Особенности поэзии А.А.Ахматовой 2 

83 Тема гармонии человека с природой, любви 

и смерти в лирике Н.А.Заболоцкого. 

1 

 84-85 Судьба человека и судьба Родины в рассказе 

М.А.Шолохова  «Судьба человека». 

2 

86  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба 

человека». 

1 

87 Вечность и современность в стихах 

Б.Л.Пастернака о любви и природе. 

1 

88 Раздумья о Родине в лирике 

А.Т.Твардовского. 

1 

89 Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

1 

90 Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». 

1 

 91 Р.Р. Контрольное сочинение по 

произведениям 20 века. 

1 

Романсы и песни 

на слова русских 

писателей 19-20 

в. 

92 Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков 

1 

 93 Зачетное занятие (итоговый тест) 1 

Зарубежная 

литература 

 

94 Чувства и разум в любовной лирике 

Катулла. Квинт Гораций Флакк. Творческое 

наследие. (К Мельпомене). 

1 

 95 Данте «Божественная комедия» 1 

 96-97 У. Шекспир. «Гамлет» как философская 

трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных 

образов». 

 

2 

 98 Душевные переживания в «Сонете 33» 1 

 99 И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости 

и смысла жизни в философской трагедии  

1 

 100 Трагизм любви Фауста и Гретхен. 1 

 101 

 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся.  

1 

 102 Рекомендации для чтения летом. 1 

 

Планирование мероприятий воспитательной работы по русскому языку 
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Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

Выпускники  научатся: 

– Замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями; 

– Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков; 

– Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей системе 

ценностей, определять свое место; 

– Решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, при 

столкновении правил поведения; 
– В своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 
– Проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: осознавать свой долг и 

ответственность перед людьми своего общества, своей страной; осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого добровольно ограничивать часть 
своих интересов; учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 
гражданами своей страны; 

– Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное 
многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных 
традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; с учётом этого 
многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 
вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 
на тебя. Для этого: при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 
учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 
взаимных уступок; 

– Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): учиться не только 
воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила поведения в 
соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; учиться 
критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 



– Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

– Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 
жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

– Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 
рационального природопользования. 

Выпускники  получат возможность научиться: 
– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества); 
– Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов; 
– В ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданскопатриотических, ценностях разных групп); 
– Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 
– Отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми; 
– Осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей; 
– Проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: учиться отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; отстаивать (в 
пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 
препятствовать их нарушению; 

– Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта; 

– Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): по мере взросления 
включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические 
проекты, культурные события и т.п.); учиться осознавать свои общественные интересы, 
договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 
норм морали и права; – учиться участию в общественном самоуправлении (классном, 
школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); в процессе включения в общество 
учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с 
другой стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, 
подавляющей личность;  

– Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

– Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
– Самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 
– Убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 
собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускники  научатся: 

– Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 

– Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



– Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 

Выпускники  получат возможность научиться: 
– Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
– Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 

– Оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускники  научатся: 
– Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач; 
– Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов; 
– Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники информации 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет - ресурсы, СМИ); 
– Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников; 

– Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

– Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

– Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
– Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания; 

– Создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– Использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 

– Реализовывать моно - и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального замысла 
через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Выпускники  получат возможность научиться: 
– Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 
– Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 
– Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 
траектории; 

– Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации; 

– Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
– Понимать систему взглядов и интересов человека;  
– Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования; 
– Выступать в качестве заказчика новых программноаппаратных средств и сервисов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускники  научатся: 



– В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

– Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой 
(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях 
текста; 

– критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством; 
– Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
– Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), оценивать степень его реализации в общении; 

– Смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Выпускники  получат возможность научиться: 

– При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции  
– (точки зрения); 
– Понимать систему взглядов и интересов человека; 
– Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 
 
Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 



художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 



об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Итоговый тест  

1. Поэт, подаривший Пушкину свой портрет с надписью «Победителю – ученику от 

побежденного учителя»: 

А) Жуковский Б) Державин В) Фонвизин Г) Ломоносов 

2. О ком из героев романа идёт рассказ: «Славный был малый, смею вас уверить, только 

немного странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте, все иззябнут, 

устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что 

простудился, ставня стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на 

один, бывало, по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнёт рассказывать, 

так животики надорвёшь от смеха… Да-с, с большими был странностями…» 

1) Грушницкий 2) Печорин 3) Максим Максимыч 4) Доктор Вернер 

3. Печорина из романа «Герой нашего времени» звали: 

1) Максим Максимыч 

2) Григорий Александрович 

3) Сергей Александрович 

4)Александр Григорьевич 

4. О ком из героев комедии «Горе от ума» эти слова: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

А) Скалозуб Б) Фамусов В) Молчалин Г) Чацкий 

5.О ком из героев «Мёртвых душ» говорится «...Набирают понемногу деньжонок в 

пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все 

целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки...»: А) Плюшкин Б) Манилов В) 

Собакевич Г) Коробочка 

6.Кто впервые в русской литературе написал стихотворение «Памятник» по тексту 

произведения Горация: А) Державин Б) Ломоносов В) Пушкин Г) Лермонтов? 

7. В какой главе романа «Герой нашего времени» произошла дуэль с трагическим финалом: 

1) «Бэла» 2) «Максим Максимыч» 3) «Тамань» 4) «Княжна Мери» 

8. Что такое «онегинская строфа»? 

1) Строфа из 14 строк 4-стопного ямба, 3 четверостишья и завершающие 2 строки с 

перекрёстной рифмой. 

2) Строфа из 8 стихов, где первые 6 рифмуются между собой, а 2 связываются парной 

рифмовкой. 

9.К какому литературному жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Мёртвые души»? 

1) роман 2) притча 3) новелла 4)поэма 



10.Какой художественный приём использует А.С.Пушкин в выделенных словах: «Дохнула 

буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре!» 

А) олицетворение В) эпитет Б) инверсия Г) метафора 

Часть 2. 

11.Определите, кому из героев романа А.С.Пушкина соответствуют эти 

характеристики: «Молодой повеса», «он умён и очень мил», «мог он лицемерить», «не мог он 

ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», «как женщин, он оставил книги», «русская 

хандра им овладела понемногу» 

.12.Назовите имя, отчество Чичикова из «Мёртвых душ»Н.В.Гоголя. 

13. Названия какой главы из романа «Герой нашего времени» здесь нет:«Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист», «Максим Максимыч». 

14.Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, 

строящийся на описании его внешности? 

Часть 3.15. Объясните смысл названия рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Прокомментируйте свой ответ. 

 

 

Ответы 

1.А, 2.2, 3. 2, 4. А, 5. Г, 6.А, 7.4, 8.1, 9.4, 10. А, 11. Онегин 12. Павел Иванович 13.Бэла 

14.Портрет 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл    Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 



допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность и логичность изложения;  

 правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 правильность и уместность употребления языковых средств.  



Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

«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 отличается 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 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

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 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 



недочетов и до 7 речевых недочетов 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 Критерии оценки тестовой работы 

Тестовые работы оцениваются согласно предлагаемой к работе инструкции или в процентном 

соотношении: 

90 – 100%    -  «5»  

70 -  89%     -  «4» 

69 -  50%     -  «3» 

40%  и ниже  -  «2» 
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