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Соответствует ФГОС основного общего образования 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 , 11 декабря 2020 г.) 

Ильина Инга 
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Современное школьное литературное образование выполняет 

важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. 

Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по литературе 

(2010) особое внимание уделено необходимости формирования ценностных 

ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у 

учащихся «эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители:Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев), а также в соответствии с учебным планом на 2018-2019 

учебный год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.Также программа включает в 

себя региональный компонент, ранее изучавшийся в отдельном курсе 

«Литература Смоленщины». 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно- 

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; критерии оценивания работы учащихся, перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Учебник «Литература. 9класс» в 2-х частях. Авторы:В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев, издательство «Русское слово», 2017 - рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа    ориентирована    на    Федеральный   государственный 



образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого 

обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 

классах, так как способствуют средствами художественной литературы, 

литературоведения и литературной критики обеспечивать: 

«1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

3) овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

4) духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) условия создания социальной ситуации развития учащихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности». 

В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе для 5–9 

классов общеобразовательных учреждений основана на применении 

«системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся». 

В целом программа 5-9 классов по литературе обеспечивает 

преемственность обучения и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по литературе; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих 

целей изучения литературы в основной общеобразовательной школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 



язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

- развитие интереса к литературе родного края; 

 
- формирование системы знаний о развитии литературного процесса на 

Смоленщине, установление логических связей с событиями в 

литературной жизни страны; 

- чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений; 

- расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст; 

- формирование и развитие личности ребёнка приобщением к идейно- 

художественному богатству русской, классической и современной 

литературы; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарейразличныхтипов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о 

содержательном элементе (что читать) в значительной степени 

предопределен Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и Примерной программой по литературе — 

регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ. 



В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как 

изучать литературу в 5—9 классах. Сегодня определились три направления в 

изучении литературы в школе: концентрическое на хронологической основе, 

жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что эти направления совершенно 

равноправны по отношению друг к другу. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Как  часть  образовательной  области  «Филология»  учебный  предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и  многообразии 



художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями курса являются: 

- формирование и развитие у учащихся потребности всистематическом, 

системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

 
Место учебного предмета «Литература » в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих ФГОС ООО, предусматривает обязательное изучение предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования в объеме 442ч 

Класс Кол-во часов в год Кол-во часов в неделю 

5 68ч 2 ч/н 

6 102 ч 3 ч/н 

7 68 ч 2 ч/н 

8 68 ч 2ч/н 

9 102 ч 3 ч/н 

Всего: 408 часов 

 
Результаты освоения учебного курса 

В соответствии с целями и требованиями Федерального го- 

сударственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 

классов. 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 



одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

-формировать понимание значимостилитературы как явления 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; - формировать уважение к 

литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе» чтениинравственно развитую личность, 

любящую свою семью, свою Родину,обладающую высокой культурой 

общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире 

в процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознаниии самосовершенствовании в 

процессе чтения и характеристики анализатекста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к. получению новых знаний,их применению и 

преобразованию; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, пониманиеи сопереживание 

чувствам других людей; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства 

с отечественной и мировой литературой; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессечтения 

и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанногопроизведения с 

собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления и процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности приизучении курса 

литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективныеспособы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые сродства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета 

«Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами 



и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний 

и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про 

себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 

краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 

классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о 

книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

и судьбами их героев. 

Важнейшими умениями, которые формируются и развиваются в 5—9 

классах, являются следующие: 

- правильное, беглое и выразительное чтение текстов 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.); 



- определение принадлежности произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 

(эпические и драматические тексты); 

- обоснование своего суждения, составление характеристики героев, 

аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

- выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

- составление простого и сложного плана изучаемого произведения; 

- объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со 

справочным аппаратом учебника; 

- владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, 

доклада, реферата; 

- составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на 

литературную и свободную темы; 

- выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний 

литературоведов, формулирование выводов; 

- высказывание собственного суждения об иллюстрациях; 

- сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения 

по картине 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для 

всестороннего постижения авторского замысла и идеи художественного 

произведения (характеристика текста в единстве формы и содержания), 

школьники по завершении 9 класса должны усвоить и уметь пользоваться 

следующими: 

I 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в 

фольклорных произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты 

текстов сказки. Сказители. Собиратели и исследователи фольклора. 

II 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) 

речи. Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга 

— писатель — читатель). 

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

III 



Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 

Поэтическая речь как художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, новелла, 

повесть, роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в 

эпическом произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических 

пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование 

(лирическое стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений 

(сонет). Тема и мотив. Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. 

Сюжет лирического произведения. Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог 

(экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Басня. Баллада. Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], 

драма, трагедия). Драматическая сказка. 

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. 

Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте. 

IV 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; 

Серебряный век русской поэзии. 

 
Учебно-тематический план 

Введение 1 

Из зарубежной литературы 6 

У.Шекспир 2 

Ж.Б. Мольер 2 

И.В. Гёте 2 

Из древнерусской литературы 6 

«Слово о полку Игореве» 5 

«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Меркурии 1 

Смоленском» (обзор)  

Из литературы XVIII века 3 

А.Н. Радищев 1 



Литературная жизнь Смоленщины 18 - начала 19 

веков 

2 

Из литературы XIX века 58 

Литературный процесс конца XVIII века - начала XIX 

века 

2 

Война 1812 года и Смоленщина 1 

А.С. Грибоедов 6 

Поэты пушкинского круга 2 

А.С. Пушкин 14 

М.Ю. Лермонтов 9 

Н.В. Гоголь 8 

В.А. Вонлярлярский 1 

А.Н.Энгельгардт 1 

Ф.И. Тютчев 2 

А.А. Фет 2 

Н.А. Некрасов 2 

Ф.М. Достоевский 4 

Л.Н. Толстой 4 

Из литературы XX века 28 

Литературный процесс начала XX века 2 

М.Горький 4 

А.Гмырев, П.Арский, В.Александровский, В. Кириллов 1 

Из поэзии серебряного века 6 

М.А. Булгаков(М. А. Булгаков на Смоленщине) 4 

М.А. Шолохов 3 



А.Т. Твардовский 2 

М. В. Исаковский 1 

М. Пришвин, И.С. Соколов – Микитов 1 

А.И. Солженицын 1 

Н. Рыленков 1 

Ч.Т. Айтматов 1 

В.С. Высоцкий 1 

 102 часа (34 

недели) 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX 

веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение 

читательского опыта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (2 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика 

трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и 

доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы 

Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, 

сага; эпоха Возрождения. 



Универсальные учебные действия: запись основных положений 

лекции; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, 

просмотр фрагмента кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я 

шел во тьме к заботам и веселью...», «Офелия в цветах, в уборе...», 

«Песня  Офелии»,  «Я  —  Гамлет.  Холодеет  кровь...»;  Б.  Пастернак 

«Уроки английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с 

совестью»); изобразительное искусство (неизвестный художник. 

Прижизненный портрет У. Шекспира); театр (исполнители роли 

Гамлета: Сара Бернар, В. Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); 

кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; Гамлет в исполнении И. 

Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, 

мщение, любовь, жизнь и смерть). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— составлять тезисный план статьи учебника; 

— конспектировать лекцию учителя; 

— выразительно читать по ролям; 

— готовить сообщение. 

 

Ж.Б. МОЛЬЕР (2 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 

основной конфликт пьесы; объекты) уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; 

подготовка сообщения; работа с иллюстрациями; выразительное чтение по 

ролям с элементами театрализации; составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый больной» в советском 

киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и 

российских театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при работе с системой ценностных понятий (обман, 

лукавство, ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 



— правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по 

ролям; 

— определять конфликт в комедии; 

— характеризовать средства изображения комических персонажей; 

— выявлять идею произведения. 

 

И.В. ГЁТЕ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в 

России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений 

рассказа учителя; чтение и характеристика отдельных фрагментов 

трагедии; подготовка сообщения; художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А.Жуковский 

«К портрету Гёте», «К Гёте»; А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; И.В. Гёте 

«Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из 

Гёте» («Горные вершины...»); А.А. Фет «Ночная песня путника (Из Гёте)»; 

И.Ф. Анненский «Ночная песня странника I»; В.Я. Брюсов «Ночная песня 

странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»;  Б.Л.Пастернак «Маргарита», 

«Мефистофель»); музыка («Фауст» в музыкальном искусстве: Л. Шпор 

«Фауст», опера, 1818; Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», оратория, 1845—1846; 

Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и оркестра, 1844— 

1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», опера, 1868; 

Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; С. Прокофьев «Огненный 

ангел», опера, 1927—1955); изобразительное искусство (Э. Делакруа «Фауст 

и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»); кино 

(Мефистофель и Фауст в киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при анализе понятий добро и зло; ангел и дьявол. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— составлять тезисный план статьи учебника; 

— готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

— на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста 

и образ Мефистофеля; 

— готовить литературную композицию, посвященную Гёте и 

персонажам «Фауста»; 

— участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 



«Слово о полку Игореве...» (5 часов): история написания и публикации, 

основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ- 

пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в 

истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о 

единстве Русской земли; • проблема ответственности за судьбу Руси в 

«Слове...». 

Смоляне в древнерусской литературе. «Сказание о Борисе и Глебе», 

«Повесть о Меркурии Смоленском» (обзор) (1 час). 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 

летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с 

элементами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и 

иллюстрациями; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» 

и традиции былинного эпоса; «Слово о полку Игореве...» в пер. Н.А. 

Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Я. Брюсов «Певцу „Слова"»; Л. 

Татьяничева «Ярославна»); история (историческая основа «Слова...»); 

изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая 

Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; 

иллюстраторы «Слова...» И.Я. Билйбин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, 

Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. Фаворский и др.; «Слово...» в работах 

художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»); 

культура (музей «Слова...» в Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно- 

эстетических представлений при анализе памятника древнерусской 

литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, 

сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине, вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы 

Древней Руси; 

— выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе Н. Заболоцкого 

и пересказе Н. Рыленкова; 

— готовитьсообщение об истории публикации памятника; 

— составлять цитатный план статьи учебника, 

— делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

— характеризовать образную систему произведения; 



— определять идею «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

А.Н. РАДИЩЕВ (1 час) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги 

(идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек 

и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История. Ис- 

тория издания книги. 

Литературная жизнь Смоленщины 18 - начала 19 веков (2 часа) 

Общая характеристика эпохи. М.Н. Муравьев.Драматурги А.А.Шаховской 

и Н.Н.Хмельницкий. 

Смоленск конца 18 века в повести Ф. Эттингера «Башня Веселуха». 

Сведения об авторе. 

 
Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и 

комментария, сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (иллюстрации русских художников к «Путешествию из 

Петербурга в Москву»); история, география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических 

представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении 

Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба 

книги «Путешествие из Петербурга в Москву» -по материалам статьи Н.П. 

Смирнова-Сокольского (Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 

1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— конспектировать статью; 

— находить нужные цитаты в тексте; 

— готовить сообщение по выбранной теме; 

— давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

— писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (58 часов) 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА 



XIXВЕКА (2часа) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 

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 роман- 

тизме. 

Война 1812 года и Смоленщина (1 час) 

Отражение войны 1812 года в творчестве писателей. Н.Дурова «Записки 

кавалерист-девицы». Ф.Н. Глинка «Военная песнь», «Солдатская песнь», 

«Письма русского офицера». Д.В. Давыдов из «Записок партизана», 

«Бородинское поле». Благородство гражданской и нравственной позиции. 

 
Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как 

литературное   направление;   «школа   гармонической   точности»; 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, 

дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, 

конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому 

тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и 

западноевропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать литературные направления и течения 

(классицизм, сентиментализм, романтизм); 

— готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей 

конца XVIII — начала XIX века; 

— составлять план статьи учебника; 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

 
А.С. ГРИБОЕДОВ (6 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, го- 

сударственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая 

история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 



русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. 

Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о 

комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы 

классицизма в комедии («говорящие» фамилии, единство места, 

времени и действия); конфликт; монолог; внесцени-ческий персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; пись- 

менный отзыв на спектакль (кинофильм); сочинение; работа с 

портретом; работа с иллюстрациями; исследовательская работа с 

текстом; составление конспекта критической статьи; составление 

тезисного плана статьи учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты 

классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией 

У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть 

Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура 

(музей-заповедник А.С. Грибоедова в селе^ХмелитаУгранского района 

Смоленской области); театр (сценическая история комедии «Горе от 

ума»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. 

Эс-террейх.Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н.° Кар- 

довского); кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники 

А.С. Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений, связанных с понятиями социальная идея, идеология, 

личный и общественный конфликт, служение, идеал. 

Краеведение: « ГрибоедовскаяХмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «"Мильон терзаний" или 

"Буря в стакане воды"?»; устное сочинение (портрет персонажа); 

сценический план одного из актов комедии. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  устный  журнал 

«Писатель, государственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «ГрибоедовскаяХмелита». 
 

Планируемые результаты 
 

Ученик научится: 

— самостоятельно готовить сообщсяче г> сценической исто- 

риикомедии; 

— подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других 

видах искусства; 



— читать фрагменты комедии по ролям; 

— выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

— давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий 

и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

— составлять конспект критической статьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

— готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

— писать сочинение-рассуждение; 

— выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. 

Грибоедова; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

— определять художественную идею комедии; 

— участвовать в подготовке и проведении КТД. 

 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (2 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года 

(Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к 

портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»; А.А. 

Дельвиг  «Романс»,  «Русская  песня»,  «Идиллия»;  Е.А.  Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты- 

современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

составление плана статьи учебника; исследовательская работа с текстом; 

составление плана анализа лирического произведения; прослушивание 

музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных 

положений лекции учителя; самостоятельная работа (формулировка 

микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметые связи: литература А.С. Пушкин 

и творчество поэтов-современников); музыка(стихи Е.А. Баратынского, 

муз. М.И. Глинки «Не покушай меня без нужды...»; стихи А.А. Дельвига, 

муа, А.А. Алябьева«Русская песня» («Соловей мой, соловей,,!») стихи 

П.,М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь светла, над рекой тихо светит 

луна...»; стихи Н.М. Языкова, муа. К, Вильбоа «Моряки» («Нелюдимо 

наше море...»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет К.Н. 



Батюшкова} Е,А, Баратынский. Портрет работы домашнего учителя 

рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1В20; 

В.п.Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; Литографии с портрета 

Н.М. Языкова, выполненного А.Д. Хрипковым К.П. Брюллов «Скалы и 

луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при определении тем и мотивов лирики поэтов пушкинского 

круга (национальное 1ШЧ1ШО и лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выразительно читать лирический текст; 

— готовить сообщение о творчества одного из поэтов пушкинского круга; 

— составлять план статьи учебника; 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— самостоятельно формулировать микроводы и выводы; 

— характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их 

жанровую принадлежность. 

А.С. ПУШКИН (14 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» ( « Я помню 

чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы время, пространство, персонажи, язык, основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход 

к  реализму:  «Повести  Белкина».  Богатство  образов  и  характеров 

«Повестей...».  Центральная  проблематика.  Пробуждение  в  читателе 

«чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная 

проблематика и система образов. Образ автора в романе. 

Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия 

русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; 

романтизм, романтический герой, романтическая поэма (развитие 

представлений);  реализм;  роман  в  стихах,  онегинская  строфа, 



лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды 

пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ 

стихотворения; сочинения различных жанров; работа с критической 

статьей; составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с 

ними; составление словарных статей; работа с комментариями к роману 

«Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество 

А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в 

пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине»); изобразительное искусство (портреты Пушкина; 

репродукции картин русских художников первой трети XIX века; 

иллюстрации); музыка (музыкальные интерпретации произведений 

Пушкина); кино (экранизации произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства 

добрые», историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» 

темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение со- 

поставительного 

сопоставительного характера; устный портрет героя; подготовка и 

написание частотного словаря «Топонимы в романе "Евгений Онегин"»; 

коллективный творческий проект «Энциклопедия русской жизни». 

Возможныевиды внеурочной деятельности: подготовка и проведение 

КТД:устный журнал «А.С. Пушкину посвящается» (стихи, музыка, 

кино, живопись); выставка «Мой Пушкин». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для 

проведения КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выразительно читать, в том числе наизусть, лирические 

произведения поэта и фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

— работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

— составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. 

Пушкина и фрагментам романа «Евгений Онегин»; 

— составлять конспект литературно-критической статьи; 

— готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта 

«Энциклопедия русской жизни»; 

— характеризовать основные элементы художественной системы 



романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, контраст как 

один из ведущих приемов, художественная идея); 

— характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от 

романтизма к реализму; 

— видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном 

творчестве А.С. Пушкина; 

— определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и 

мировой литературы и культуры; 

— писать сочинения разных жанров; 

— участвовать в подготовке и создании коллективного творческого 

проекта; 

— участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в 

процессе изучения творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 

Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Молитва» («Вминуту жизни трудную...» 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. 

Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа 

с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и 

лирический герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение 

наизусть; различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов к 

сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный анализ 

стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-критической статьи, 

с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. 

Пушкин и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской  лирике;  Онегин  и  Печорин  как  два  представителя 

«лишних» людей; Печорин и Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. 

Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы 

неизвестного художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. 

Заболотского, А.И. Клюндера; иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», 



М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к «Княжне Мери» и др.); 

музыка  (песни  и  романсы  на  стихи  Лермонтова);  кино  (экранизации 

«Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(«вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и смысл 

жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия ' «Цель и 

смысл жизни героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским 

местам». 

Планируемые результаты 
 

Ученик научится: 

— выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 

— готовить сообщение « Лермонтов в искусстве»; 

— составлять цитатный план к сочинению; 

— проводить исследовательскую работу с лирическимтоко-том; 

— проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего 

времени» («Бэла» или «Максим Максимыч»); 

— писать сочинения различных жанров; 

— давать сопоставительную характеристику произведений А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

— давать сопоставительную характеристику персонажей романа 

«Герой нашего времени»; 

— формулировать авторскую позицию; 

— формулировать личное отношение к событиям и героям; 

— составлять конспект критической статьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— участвовать в создании слайдовой презентации. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым 

явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, 

художественное своеобразие произведения. 

«Смоленский    Дюма»    В.А.    Вонлярлярский    «Большая 



барыня»(обзор) (1 час). 

Смоленские публицисты 19 века – 1 час 

А.Н.Энгельгардт «Из деревни». 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; 

лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами 

цитирования; выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! 

птица-тройка...»); подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом, конспектирование литературно-критической статьи; подбор 

эпиграфов к сочинениям; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в 

поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство 

(портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, А.А. 

Иванова; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников А. Агина, 

П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр и Мертвые души» на 

театральной сцене); кино (экранизация «Мёртвыхдуш»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных 

представленийприизучении образной  системы  поэмы 

(предпринимательство; скаредность, бахвальство, «маниловщина», ску- 

пость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение- 

размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в 

современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

— находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

— проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав 

поэмы); 

— характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними 

инвариантные связи; 

— составлять конспект литературно-критической статьи; 

— создавать устно портрет одного из персонажей; 

— характеризовать специфику жанра произведения; 



— подбирать эпиграф к сочинению; 

— писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

— участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

— принимать участие в КТД. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

самостоятельная работа с текстом; составление цитатного плана статьи 

учебника; работа с фотографиями; сопоставительная характеристика двух 

стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и 

А.С.  Пушкин;  Н.А.  Некрасов  о  Ф.И.  Тютчеве:  фрагменты  статьи 

«Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты 

Ф.И. Тютчева работы художников А.А. Иванова, С.Ф. Александровского); 

фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); 

музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, П. 

Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); 

кино (фрагмент из кинофильма реж.Н. Бондарчук «Любовь и правда 

Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев иС.Е. 

Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо 

Ф.И. Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— составлять цитатный план статьи  учебника и готовить 

рассказ по этому плану;   0 

— характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с 

привлечением портретов и фотографий поэта, биографических сведений; 

— готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские 

второстепенные поэты»; 



— проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

— выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 

— участвовать в исследовательском проекте; 

— участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой 

презентации. 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу», «Какая грусть! Конец аллеи…» 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение 

наизусть; сопоставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и А.Фета; 

подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и 

природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное искусство 

(Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного 

художника. 1840-е годы); фотография (А. Фет при поступлении на службу 

в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура 

(памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 

воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

— готовить сообщение о жизни поэта; 

— выразительно читать стихотворения А. Фета; 

— сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух 

стихотворений о природе по выбору); 

— подбирать краеведческий материал для сообщения; 

— участвовать в подготовке и проведении часа эстетического 

воспитания. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 



Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с 

учебником; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

анализ лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипродмотные и межпредметные связи: литература (традиции 

свободолюбивой  лирики  в  русской  поэзии  XIX  века:А.Н.  Радищев 

«Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова); изобразительное искусство (портреты Н.А, Некрасова 

художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, в том числе 

полотно  «Н.А.  Некрасов  в  период  "Последних  песен"»;  картина 

«Христос в пустыне»; В.С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); 

музыка (песни на стихиН.А. Некрасова) 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(свободолюбие, гражданственность, верность долгу, жертвенность) 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выразительно читать стихотворение «Памяти 

Добролюбова» 

— работать со статьёй учебника; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— участвовать в дискуссии; 

— писать сочинение-рассуждение»Оправданы ли жертвы? (по 

стихотворению Н.А. Некрасова «Памяти Добролюбова» 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и 

духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия:работа со статьёй учебника; 

исследовательская работа с текстом; составление плана для 

характеристики образов; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями. 

Внутрипредмотные и межпредметные связи: литература (Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. 

Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации 

Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура (памятники Ф.М. 

Достоевскому в России и за рубежом); кино ( образ Ф.М. Достоевского в 

кино). 



Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(материальная бедность и духовное богатство, нравственная высота, 

любовь, искренность) 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла 

такая любовь?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать специфику жанра романа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— готовить сообщение; 

— характеризовать образы романа; 

— участвовать в дискуссии; 

— определять и формулировать собственную позицию по отношению 

к проблематике и героям произведения. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность» 

Нравственные идеалы. Мечты и реальность, становление личности, 

основные приёмы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия:чтение и различные виды 

пересказа; составление цитатного плана для характеристики образа; 

наблюдение над спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом (комплексный анализ текста) 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(автобиографическая проза русских писателей – обзор); изобразительное 

искусство (портреты Л. Н. Толстого работы художников М.В. 

Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, Н.Н. Крамского, цветная литография 

Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет 

Л.Н.Толстого, сделанный С.М. Прокудиновым-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений 

(правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют 

сами обучающиеся) 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать развитие образа главного 

героя трилогии; 

— составлять цитатный план для характеристики образа; 

— производить комплексный анализ одной из глав повести; 



— готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

— формулировать название темы для сочинения-размышления; 

— обосновывать своё отношение к поступкам и давать свою оценку 

духовному миру героя. 

 
— определять художественную идею повести и всей трилогии. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (2 часа) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. 

Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, 

символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись 

основных положений лекции; формулирование значения терминов, 

отражающих содержание литературного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(программные статьи и выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, 

представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное 

искусство (направления в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных 

эстетических системах в русской культуре начала XX века. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать своеобразие литературного процесса на 

чалаXX век 

— определять особенности различных эстетических школ и 

литературных течений; 

— готовить сообщения. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема 

человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Пролетарская поэзия начала 20 века – 1 час 

А.Гмырев, П.Арский, В.Александровский, В. Кириллов. 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый 



тип героя, образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и 

пересказа; сложный план характеристики персонажа; подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом; работа с портретом и 

иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. 

Горький и романтическая традиция в литературе; М. Горький и В. 

Короленко: люди «дна» в изображении писателей); изобразительное 

искусство (портреты М. Горького художников И.Е. Репина, В.А. Серова, 

И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, Л.П. 

Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эс- 

тетических представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода, 

добро, внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о 

революции „Песня..." М. Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— сопоставлять два прозаических текста; 

— выразительно читать романтические произведения М. Горького; 

— производить комплексный анализ прозаического текста; 

— формулировать художественную идею произведения; 

— составлять сложный план характеристики образа-персонажа 

— выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

— писать сочинение-размышление; 

— участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

 
ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и 

литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том 

числе наизусть; цитатный план, тезисный план к устному сочинению; 

письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; 

работа с учебником; комплексный анализ двух тематически близких 

стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; прослушивание 



музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне 

кажется, я подберу слова...»:Б.Л. Пастернак об А.А. Ахматовой; 

фольклорные элементы в творчестве поэтов Серебряного века); 

изобразительное искусство (портреты А.А.Блока работы К.А. Сомова, 

Д. Федорова; портреты В.В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. 

Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. 

Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; портреты Н.С. Гумилева работы 

М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской; портреты А.А. 

Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. Делла-Вос- 

Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. 

Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и романсы на 

стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений (человек — общество — государство, внутренний мир, 

любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по 

стихам поэтов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной  деятельности:  литературная  гостиная 

«Серебряный век в поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; 

литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др.  г 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей 

конкурса художников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выявлять художественные особенности стихотворений поэтов 

Серебряного века; 

— выразительно читать наизусть; 

— составлять цитатный план к теме; 

— составлять тезисный план; 

— характеризовать элементы стиля литературных течений! начала XX 

века; 

— производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

— готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного' века; 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов 

Серебряного века» 

М. А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 



образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская 

позиция. 

М. Булгаков и Смоленщина. «Записки юного врача», «Роковые 

яйца». 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; 

выразительное чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; 

составление развернутых тезисов для характеристики образов; выявление 

основных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; 

определение проблематики и художественной идеи повести; составление 

таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(фольклорные мотивы и традиции; предшественники булгаковских 

персонажей в русской литературе XIX века); история (художественное 

преломление и отражение исторических событий); изобразительное 

искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; 

иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); 

фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье 

сердце»). 

Метапредметныеценности: формирование ценностных представлений 

(принципиальность — беспринципность; фразерство, политиканство и др.). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучишвондерыи шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и 

обсуждение кинофильма «Собачье сердце». 

Планируемые результаты 
 

Ученик научится: 

— характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, 

портретов М.А. Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

— выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе 

работы над повестью; 

— готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

— участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

— находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать 

их роль в содержании повести; 

— определять проблематику повести и ее значение для современного 



общества; 

— соотносить текст повести и ее экранизацию. 

 
М.А. ШОЛОХОВ (3 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции 

в раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к 

фрагментам рассказа; характеристика фабулы и сюжета анализ образов главных 

героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; составление сложного плана для устного ответа и 

сочинения; работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; 

формулирование выводов и определение художественной идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба 

человека» и «Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. 

Маслов.Портрет М.А. Шолохова; иллюстрация к рассказу художников 

Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография (шолоховская фотогалерея); 

скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, 

долг, патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» 

(формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение 

кинофильма «Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; ( 

— анализировать образную систему рассказа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

— составлять сложный план для устного ответа; 

— формулировать тему сочинения; 

— подбирать материал для заочной литературно-краеведческой 

экскурсии; 

— участвовать в обсуждении кинофильма; 

— определять роль произведения в формировании системы! ценностей 

современного человека; 

— выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит 

подоРжевом», «Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и 

человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие 

лирики А.Т. Твардовского о войне. 

М.В. Исаковский – основатель смоленской поэтической школы (1 час). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение 

наизусть; установление инвариантных отношений между военным эпосом и 

военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа с 

портретами и фотопортретами; работа со статьей учебника; подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема 

в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов военного 

поколения); изобразительное искусство (портреты А.Т. Твардовского 

художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); фотография (фотогалерея А.Т. 

Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при 

изучении военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами 

А.Т.Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые 

стихи А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по 

результатам краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать мотивы лирических произведений о войне в 

творчестве А.Т. Твардовского и М. В. Исаковского; 

— выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения 

о войне; 

— устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и 

военной лирикой в творчестве А.Т. Твардовского; 

— сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне 

поэтов военного поколения и формулировать выводы; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— готовить сообщение краеведческого характера; 

— формулировать художественную идею стихотворений о 

войне А. Твардовского. 



М. Пришвин на Смоленской земле, И.С. Соколов – Микитов(обзор 

произведений) (1 час). 

Жизнь и творческая деятельность Пришвина в Дорогобужском районе. 

М.Пришвин – педагог, создатель краеведческого музея. Очерки «Школьная 

Робинзонада», «Охота за счастьем». Тема добра в творчестве Пришвина. 

 
И.С. Соколов – Микитов 

Художественный мир И.С. Соколова-Микитова. Природа и люди 

Смоленщины в творчестве писателя («Медовое сено», «Глушаки»). 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (1 час) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской 

судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции 

Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ 

рассказа «Как жаль». 

Страницы жизни и творчества Н. Рыленкова (1 час) 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; 

чтение и составление комментария к основным сюжетно-фабульным 

элементам рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. 

Некрасова в рассказе "Матренин двор"»; работа с иллюстрациями; 

цитатный план для характеристики образов; работа над сопоставительной 

таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. 

Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и его 

отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); 

изобразительное   искусство   (В.   Бритвин.Иллюстрации  к  рассказу 

«Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений (человек и государство, справедливость — 

несправедливость; внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе 

Матрены, героини А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в 

сравнении с судьбой некрасовской Матрены? ». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти 

писателей, прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— формировать представления о личности писателя на основе 



материала учебника и самостоятельно найденных сведений (в том числе в 

Интернете); 

— составлять тезисный план характеристики основных сюжетно- 

фабульных элементов произведения; 

— характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

— сопоставлятьобразы Матрены Тимофеевны и Матрёныы 

Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И. Солженицын); 

— формулировать художественную идею р. 

— высказывать собственное отношение к событиям, образам и 

историческому контексту рассказа; 

— готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в 

его представлении. 

 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве, Этапы творческого 

пути. Повесть «Джамиля». Образы главных ГО-роев. Национальный 

характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного 

пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. 

Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное 

сочинение-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по 

мотивам  произведений  Ч.Т.  Айтматова);  кино  (экранизации  повестей 

«Верблюжий глаз», «Тополёк мой в красной косынке», «Первый учитель», 

«Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических 

представлений: о любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи 

поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— готовить различные виды пересказа; 

— составлять характеристику образов главных героев повести; 

— определять тематику и проблематику произведения; 

— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— готовить сообщение. 

 
В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в 



русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Тематика песен В.С. Высоцкого 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка 

сообщения; выразительное чтение наизусть стихотворений, составление 

сценария литературно-музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф 

(роли В.С. Высоцкого в театре и кино - фотографии и фрагменты 

кинолент); скульптура (фотографии памятников, посвященных поэту); 

музыка (записи песен Высоцкого). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений (о человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, 

литературно-музыкальная композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; 

— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— выразительно читать наизусть стихотворения поэта; 

— участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

— готовить сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Введение (1 час) 

1 Подведение итогов изучения литературы 

в 5-8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко- 

литературный процесс. 

1   

Из зарубежной литературы (6 часов) 

2 Жанровое многообразие драматургии 

У. Шекспира. Проблематика трагедий. 

Низкое и высокое, сиюминутное и 

общечеловеческое, злое и доброе в 

трагедии «Гамлет». 

1   

3 Центральный конфликт пьесы. Образы 

Гамлета и Офелии в русском искусстве 

XX века. 

1   

4 Краткие сведения о драматурге. «Высокая 

комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика 

и проблематика комедий Мольера. 

1   

5 Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы; объектыуничтожающего 

смеха; группировка образов в комедии. 

1   

6 Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — 

выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. 

1   

7 «Фауст»— вершина философской 

литературы. И.В. Гёте в России. 

1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

8 «Слово о полку Игореве...»: история 

написания и публикации, основная 

проблематика. 

1   

9 Система образов (образы-персонажи, 

образ-пейзаж, образы животных). 

1   

10 Центральная идея, значение «Слова...» в 1   



 истории русской литературы и культу- 

ры. 

   

11 Оригинал и переводы. Мысль о 

единстве Русской земли. Проблема 

ответственности  за  судьбу  Руси  в 

«Слове...». 

1   

12 Р/р. Сочинение по «Слову о полку 

Игореве». 

1   

13 Смоляне в древнерусской литературе - 

«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о 

Меркурии Смоленском» (обзор). 

1   

Из литературы 18 века. (3 часа) 

14 Основные вехи биографии. Литературная 

деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность». «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа.Тематика и основная 

проблематика книги.Сюжет и система 

образов. 

1   

15 Литературная жизнь Смоленщины 18 - 

начала 19 веков 

Общая характеристика эпохи. М.Н. 

Муравьев.Драматурги А.А.Шаховской и 

Н.Н.Хмельницкий. 

1   

16 Смоленск конца 18 века в повести Ф. 

Эттингера «Башня Веселуха». Сведения 

об авторе. 

1   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (58 часов). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА 

(2часа) 

17 Характеристика литературных 

явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 

1   

18 Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические  предпосылки  русского 

романтизма,    его    национальные 

1   



 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. 

   

 

ВОЙНА 1812 ГОДА И СМОЛЕНЩИНА (1 час) 

 

19 
Отражение войны 1812 года в 

творчестве    писателей.    Н.Дурова 

«Записки кавалерист-девицы». Ф.Н. 

Глинка «Военная песнь», «Солдатская 

песнь», «Письма русского офицера». Д.В. 

Давыдов   из   «Записок   партизана», 

«Бородинское поле». Благородство 

гражданской и нравственной позиции. 

1   

А.С.ГРИБОЕДОВ (6 часов) 

20 Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова: писатель, го- 

сударственный деятель, дипломат. 

1   

21 Комедия «Горе от ума». Творческая 

история. Личное и социальное в 

конфликте. 

1   

22 Группировка образов. Комедия в 

истории культуры России. Комедия в 

русской критике (И.А. Гончаров и 

Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

1   

23 Человек и государство, проблема 

идеала, нравственная проблематика. 

1   

24 Художественное богатство комедии. 

Своеобразие языка. Современные 

дискуссии о комедии. 

1   

25 Р/р. Сочинение по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1   

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (2 часа) 

26 К.Н. Батюшков «Переход русских 

войск через Неман 1 января 1813 года 

(Отрывок из большого 

стихотворения)», «Мой гений», 

1   



 «Надпись к портрету Жуковского», 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...»; 

А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», 

«Идиллия». 

   

27 Е.А. Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется...», «Муза»; 

Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

1   

А.С. ПУШКИН (14 часов) 

28 Творческая биография А.С. Пушкина, 

темы и мотивы лирики. «Анчар». 

1   

29 Жанровое многообразие лирики: «К 

морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...» 

1   

30 Жанровое многообразие лирики: «К***» 

( « Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил...». 

1   

31 Тема поэта и поэзии. «Арион», «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

1   

32 Р/р. Анализ стихотворений. 1   

33 Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы: 

время, пространство, персонажи, язык, 

основная 

проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. 

1   

34 Переход к реализму: «Повести 

Белкина». Богатство образов и 

характеров «Повестей...». Центральная 

проблематика. 

1   

35 Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

творческая история. 

1   

36 Основная проблематика и система 

образов. 

1   

37 Образ автора в романе. 1   

38 Художественные открытия в «Евгении 

Онегине». 

1   

39 «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. 1   



 Белинский о романе.Современные 

дискуссии о романе.Комментарии к 

роману. 

   

40-41 Р/Р. Сочинение по роману «Евгений 

Онегин» 

2   

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

42 Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. 

Пушкин: стихотворение «Смерть 

Поэта». 

1   

43 Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт», 

«Пророк». 

1   

44 Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 

Байрон...», «Я жить хочу...», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Молитва» («Вминуту жизни труд- 

ную»). 

1   

45 Роман «Герой нашего времени»: сюжет, 

фабула, композиция. Гражданская 

активность и смысл жизни, светская 

жизнь и светские представления, 

позиция писателя. 

1   

46 Внутренняя связь проблематики романа 

с лирикой поэта. Художественное 

совершенство романа. 

1   

47-48 Печорин и другие персонажи. Место и 

роль двух предисловий. 

2   

49 Идейно-композиционное значение 

главы «Фаталист». В.Г. Белинский о 

романе. 

1   

50 Р/р. Сочинение по роману «Герой нашего 

времени» 

1   

 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

51 Творческая биография Н.В. Гоголя. 1   

52-53 Поэма «Мертвые души»: образы 2   



 помещиков, новый тип героя.    

54-55 Помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя. 

2   

56-57 Художественное своеобразие 

произведения.Отношение писателя к 

изображаемым явлениям. 

2   

58 Р/р. Сочинение по поэме «Мертвые 

души». 

1   

59 «Смоленский Дюма»В.А. Вонлярлярский 

«Большая барыня» (обзор). 

1   

60 Смоленские публицисты 19 

века.А.Н.Энгельгардт «Из деревни». 

1   

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

61 Основные вехи биографии Ф.И.Тютчева, 

темы и мотивы лирики: «С поляны 

коршун поднялся...», «Как весел грохот 

летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. 

1   

62 Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и 

философская  лирика.  Художественное 

своеобразие стихотворений. 

1   

А.А. ФЕТ (2 часа) 

63 Основные вехи биографии А.А.Фета, 

темы и мотивы лирики. Любовь, природа 

и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не 

скажу», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

1   

64 Художественное своеобразие 

стихотворений. 

1   

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

65 Творческая биография Н.А. Некрасова. 1   

66 Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной 

демократии: «Памяти Добролюбова». 

1   

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

67 Основные вехи биографии 

Ф.М.Достоевского. 

1   



68-69 Роман «Бедные люди»: материальное и 

духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция 

писателя. 

2   

70 Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

1   

Л. Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 

71-72 Основные вехи биографии Л.Н.Толстого. 

Автобиографическая проза: повесть 

«Юность» 

2   

73 Нравственные идеалы. Мечты и 

реальность, становление личности. 

1   

74 Контрольная работа по теме «Русская 

литература 19 века». 

1   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (2 час) 

75 Развитие реализма, новые эстетические 

школы. 

1   

76 Модернистские течения. Всеобщая тяга 

к культуре. 

1   

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

77 Основные вехи биографии. 

Своеобразие прозы раннего М. 

Горького. 

1   

78 Рассказ «Челкаш». Рассказы 

«Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы» — по выбору. 

1   

79 Основной конфликт: люди «дна» и 

проблема человеческого в человеке; 

художественная идея. 

1   

80 «Песня о Буревестнике». 1   

Пролетарская поэзия начала 20 века – 1 час 

81 А.Гмырев, П.Арский, 

В.Александровский, В. Кириллов 

1   



     

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

82 Многообразие поэтических голосов 

эпохи (стихи  А.А. Блока, С.А. 

Есенина.) 

1   

83-84 Многообразие поэтических голосов 

эпохи (стихи В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой). 

2   

85-86 Многообразие  поэтических голосов 

эпохи (стихи Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

2   

87 Р/р. Анализ стихотворений. Темы и 

мотивы. 

1   

М. А. БУЛГАКОВ. Булгаков и Смоленщина (4 часа) 

88 Основные вехи биографии 

М.А.Булгакова.  Повесть  «Собачье 

сердце». 

1   

89 Проблематика и образы. 

Художественная идея повести.Пафос 

произведения и авторская позиция. 

1   

90 М. Булгаков и Смоленщина. 
«Записки юного врача», «Роковые 

яйца». 

1   

91 Промежуточная аттестация. 1   

 
М.А. ШОЛОХОВ (3 часа) 

92 Основные вехи  биографии. Русский 

характер  в изображении  М.А. 

Шолохова. 

1   

93-94 Рассказ «Судьба человека»: образы, роль 

сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи.Проблема 

человека на войне. 

2   

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

95 Сведения о поэте. Военная тема в 1   



 лирике А.Т. Твардовского: «Я убит 

подоРжевом»,  «Лежат они,  глухие и 

немые…». 

   

96 Мотивы исторической и человеческой 

памяти в послевоенной 

лирике.Художественное    своеобразие 

лирики А.Т. Твардовского о войне. 

1   

М. В. Исаковский (1 час) 

97 М.В. Исаковский – основатель 

смоленской поэтической школы 

1   

М. Пришвин на Смоленской земле, И.С. Соколов – Микитов(обзор 
произведений) (1 час). 

98 М. Пришвин.Тема добра  в творчестве 

Пришвина. «Школьная Робинзонада», 

«Охота за счастьем» (обзор). 

И.С. Соколов – Микитов. Природа и люди 

Смоленщины в творчестве писателя. 
«Медовое сено», «Глушаки» (обзор). 

1   

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (1 час) 

99 Основные вехи биографии 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матренин 

двор». Творческая история произведения. 

Образы Матрены и рассказчика. 

1   

Н. Рыленков (1 час) 

100 Страницы жизни и творчества Н. 
Рыленкова. 

1   

 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

101 Автобиография писателя. 

Воспоминания о детстве, Этапы 

творческого пути. Повесть «Джамиля». 

Образы главных героев. Национальный 

характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения 

личности. Основной конфликт. 

Своеобразие   композиции.   Духовно- 

нравственная проблематика повести. 

1   



 

В.С. ВЫСОЦКИЙ (1час) 

102 Основные вехи творческой биографии. 

Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. 

Авторская песня — новое явление в 

русской литературе XX века. Основные 

темы и мотивы авторской песни. Тематика 

песен В.С. Высоцкого. 

1   

 

 

Основные виды учебной деятельности 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся 

усовершенствуют   навык поиска   информации в   компьютерных   и 



некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо- 

вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, 

работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 



 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 



Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием   используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка. 



 выразительность текста. 
 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

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» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

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» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 



 мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 
 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

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

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

1. Программа курса 

«Литература»5-9 классы 

Инновационная школа 

Г.С.Меркин 

С.А.Зинин 

«Русское слово» 2016 

2. Литература. Учебник для 

9 класса 

общеобразовательных 

С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев. 

«Русское слово» 2017 



 организаций. В  двух 

частях.- М.:  Русское 

слово, 2017 

   

3. Поурочные разработки 

по литературе. 9 кл (2 

части) 

Г.С.Меркин «Вако» 2011 

4. ОГЭ. Литература. 

Универсальный 

справочник. 

О.И.Нестерова «Эксмо» 2017 

5.  

Литература Смоленщины 

(учебник-хрестоматия по 

литературному 

краеведению для 9 

класса) в 2-х томах. 2. 

Г.С.Меркин. Смоленск: 

Универсум 

 

6. 34 урока по литературе 
Смоленщины. 

Т.К.Полякова. Смоленск: 
СОИУУ 

2001 

7. Смоленский край в 
литературе и фольклоре. 

В.В.Ильин Траст-Имаком 

Смоленск 

1995 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://www.rusword.org/rus/index.phpМир слова русского.Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию 

прошлого, настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской 

филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию 

афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и 

народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные 

современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою 

точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается 

английское зеркало сайта, дополненное материалами по английской 

филологии. 

http://www.feb-web.ru/Русская литература и фольклор. 

Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” 

(ФЭБ) — это сетевая многофункциональная информационная система, 

аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 

Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и 

поэтов.На  сайте  можно  найти  не  только  биографии  писателей,  но  и 

http://www.rusword.org/rus/index.php
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/


различные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и 

поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные 

темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и 

сентиментализму. 

http://mlis.ru/Урок литературы.Методико-литературный интернет- 

сервер. Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее 

научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для 

современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных разделов: 

Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в 

изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя- 

школьника). 

http://lit.1september.ru/index.phpГазета "Литература". Сетевая версия 

газеты предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в 

школе. Разделы сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок, 

Книжная полка, Литературный календарь и многое другое. 

Электронные библиотеки 

http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ). 

http://www.rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека. 

http://www.kidsbook.narod.ru - библиотека детской литературы. 

http://litera.ru/stixiya/ - Стихия: классическая русская/ советская поэзия. 

http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.kidsbook.narod.ru/
http://litera.ru/stixiya/

