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Адаптированная рабочая программа основного общего образования 
по литературе обучающихся  9  класса (обучение на дому)  

Ӏ. Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ; 
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с внесенными изменениями; 
3.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253; 
4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Барановская СОШ» Сафоновского района Смоленской области  
5.Программы  «Литература» 5 – 9 классы. Авторы – составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – М.,Русское слово, 2016 
6.Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ в МБОУ «Барановская СОШ»  Сафоновского района Смоленской области; 
7.Учебного плана МБОУ «Барановская СОШ» Сафоновского района Смоленской области на 2024 – 2025 учебный год. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Согласно учебному плану МБОУ «Барановская  СОШ» Сафоновского района Смоленской области на 2024-2025 учебный год на изучение литературы отводится в  9 классе — 34 
часа (1 час в неделю). Уровень изучения предмета – базовый. 
         В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе для 5 – 9 классов основана на применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 
♦ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
♦ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
♦ построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся». 

  Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного образования в 5—9 классах  предлагает концентрический на хронологической основе вариант 
построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Так, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения 
классической литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 
формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. Вводя с 5 класса произведения определённых исторических периодов и эстетических систем, 
учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 классе дать понятие о романтизме, чтобы в 9 классе в большей 
степени сосредоточиться на основной эстетической проблеме – развитии реализма.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного 
наследия. Знакомство с биографией писателя, произведения которого изучаются на каждой ступени, также происходит постепенно. При этом подобраны сведения о творческой 
истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. 
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 Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 
способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в 
программе и в учебниках. 

                  Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
♦ формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 
♦ развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
♦ постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
♦ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
♦ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
♦ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
♦ использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 
содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

  В круг образовательных задач входят: формирование умений творческого углубленного чтения; читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности 
создания художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова; формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 
подготовить конспект статьи, прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте; умений воспринимать творчество писателя в контексте 
национальной культуры, истории и мирового искусства. 
        Школьники 5 – 6 классов отличаются более сильным воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием. Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия 
необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в единстве формы и содержания, причём при характеристике текста или при 
комментировании произведения одинаково значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного произведения. 
         В 7 – 8 классах на  основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение 
литературы строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного источника. 
         9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности творчества 
писателя. В 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историко-литературном аспекте. В связи с этим наряду с понятиями и категориями, характеризующими конкретные 
эстетические явления, вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя и прочее. 

        В содержание курса литературы 5 - 9 классы включается изучение материала по литературе Смоленщины: 5 класс – в раздел «Из устного народного творчества» - 
«Пословицы и загадки, записанные в Смоленском уезде В.Н.Добровольским»; в раздел «М.Ю.Лермонтов» - «Война 1812 года и Смоленщина»; в раздел «Родная природа в 
произведениях писателей  XX века» -  «Н.И.Рыленков.  Поэтический календарь природы Смоленщины в его поэзии»; 6 класс в раздел «Из устного народного творчества» - 
«Частушки. Сказки. Легенды и предания Смоленщины»; в раздел «Из древнерусской литературы» -  "Поучение Владимира Мономаха". Легенды о Мономахове соборе в 
Смоленске»; в раздел «М.М.Пришвин» - «М.Пришвин на смоленской земле»; в раздел «Из поэзии о Великой Отечественной войне» - «Они прошли фронтовыми дорогами 
Смоленщины (А.Сурков, М.Шолохов, Э.Казакевич, А.Фадеев, К.Симонов) (обзор)»; 7 класс –в раздел «Русские народные песни» - «Песни обрядовые, лирические Смоленщины»; 
в раздел «М.М.Пришвин» - «М.Пришвин на смоленской земле. Очерки  "Охота за счастьем", "Мирская чаша". Тема добра в творчестве Пришвина. Автобиографическая проза»; в 
раздел «А.Т.Твардовский» -  «А.Т.Твардовский и Смоленщина. Малая и большая родина в его творчестве»; в раздел «Поэты XX века о России» - "Моя родная сторона, 
Смоленщина моя" в изображении писателей-земляков»; 8 класс – в раздел «Из древнерусской литературы» - "Житие Авраамия Смоленского". Климент Смолятич. Лука 
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Смолянин»; в раздел «Из русской литературы XX века» - «А.Беляев - основоположник советской научной фантастики. Роман «Человек – амфибия». Красота и чистота 
человеческих чувств. Гимн богатству океана»; в раздел «М.В.Исаковский» - «Смоленские страницы жизни и творчества М.В.Исаковского»; в раздел «А.Т.Твардовский» - 
«А.Т.Твардовский и Смоленщина. «По праву памяти»; 9 класс- в раздел «Введение» - «Литературная Смоленщина (общий обзор)»; в раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ» - «Смоляне в древнерусской литературе. "Сказание о Борисе и Глебе", «Слово о полку Игореве»; в раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» - «Литературная 
жизнь Смоленщины XVIII - начала XIX веков»; в раздел  «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА» - «Смоленские 
публицисты XIX века», «А.С.Грибоедов и Смоленщина», «Декабристы-смоляне», «Е.А.Баратынский и Смоленщина», «Смоляне в окружении А.С.Пушкина», «Ф.И.Тютчев в 
Рославле» ("Вот от моря и до моря" и др.), «Л.Н.Толстой и Смоленщина»; в раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА» - 
«Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века», «М.Горький в Смоленске», «В.В.Маяковский в Смоленске», «М.А.Булгаков и Смоленщина. "Записки юного врача", 
"Роковые яйца". Идейное и художественное своеобразие произведений Булгакова, связанных со Смоленщиной», «М.А.Шолохов и фронтовые дороги Смоленщины», «Смоленская 
поэтическая школа, ее своеобразие», "Ради жизни на земле". Писатели Смоленщины на войне», Литература Смоленщины второй половины XX века». 

        Принцип постепенности реализуется и в развитии речевых умений – начиная с малых устных и письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно осваивают различные 
виды пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого лица), собственных текстов (создание сказки, былины, песни, летописи, поучения, хождения, стихотворения, 
рассказа и т.д.), от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных жанров (на литературную и свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, интервью, 
отзыва и т.д.). 
        Важнейшие умения в 5 – 9 классах следующие: 
♦ правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 
♦ выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 
♦ осмысливать, характеризовать (5 – 6 классы), анализировать (8 – 9 классы) изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 
стихотворение, глава повести и пр.); 
♦ определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 
♦ обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о произведении; 
♦ выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения; 
♦ составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
♦ объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом учебника; 
♦ владение монологической и диалогической речью, умение готовить доклады, сообщения, рефераты; 
♦ письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 
♦ выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
♦ высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 
♦ сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 
       Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий происходит постепенно, от класса к классу. 
                 Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной 
коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная познавательная активность и 
работоспособность, недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность 
психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой 
неуспеваемости в учебе.  

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция. Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные цели: 
образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 
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Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и 
навыками. Формулировка отражает содержание занятия.  

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными 
умениями, развития  
социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 
компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию 
тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок специальных 
коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция –
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 
представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция–развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Перед классами общего образования для детей с ЗПР стоят те же цели обучения, которые заложены в программах изучения литературы в 5—9 классах общеобразовательной 

школы  
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 
-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 
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Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, образовательной и коррекционно-развивающей.  
Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому 

постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 
личности. 

В круг образовательных задач входят формирование умений углубленного чтения, читательской самостоятельности, особенности создания художественного образа, 
освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений - умений с помощью учителя составить план и пересказать прочитанное, умений 
прокомментировать прочитанное, объяснить слово, иметь представление о писателях в истории мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся:- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и 
логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка;- развитие и расширение знаний детей об 
окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности;-совершенствование навыков чтения –
сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;-уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, 
обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;-развитие мышления: 
умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и 
разнообразия лексики, внятности и выразительности речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 
включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

         Школьники 5 – 6 классов отличаются более сильным воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием. Вводимые на этом этапе чтения базовые 
понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в единстве формы и содержания, причём при характеристике текста или при 
комментировании произведения одинаково значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного произведения. 
         В 7 – 8 классах на  основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение 
литературы строится с учётом родовой и жанровой специфики литературного источника. 
         9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности творчества 
писателя. В 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историко-литературном аспекте. В связи с этим наряду с понятиями и категориями, характеризующими конкретные 
эстетические явления, вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя и прочее. 

         
        Форма организации образовательного процесса классно-урочная система. 

    Система оценивания 
         Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 
включает критерии оценки проверочных работ. 
        Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 
практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы 
каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их 
терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 
         Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 
процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 
самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку 
проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в практическую деятельность. 
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         Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ 
наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на 
активную познавательную деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми 
умениями. 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 
        Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему. 
       При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. Сочинения и изложения в 5,7,9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе – 100-150 слов, 



 

7 

 

в 6 классе – 150-200 слов, 
в 7 классе – 200-250 слов, 
в 8 классе – 250-350 слов, 
в 9 классе – 350-450 слов. 

        Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 9 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

        К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
       Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 

        При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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. 
        При оценке сочинения необходимо учитывать 
1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
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оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 
6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно. 
Оценка обучающих работ 
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 
ошибок. 
         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
        Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
         Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 
          Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, 
пробелов, смешения понятий, знания правил, и умения их применять. 
         Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  
- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся;  
- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний;  
- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные знания и умения. 
         Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 
правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для 
предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 
«4» - 70 – 79 %; 
«3» - 45 – 69 %; 
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«2»- 44 и менее %. 
Выведение итоговых отметок 
        За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по литературе: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 
отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 
стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 
протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
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ӀӀ. Планируемые  результаты освоения литературы 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 

 
Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 
• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
• активное участие в школьном самоуправлении; 
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 
Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 
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Духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 
• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  
• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  
• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 
• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 
• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 
героев на страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  
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• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
 
Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  
• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;  
• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  
• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  
• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  
• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
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• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 
 
Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 
• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 
2) Базовые исследовательские действия: 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 
• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
3) Работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 
• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 
2) Совместная деятельность: 
• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
• уметь обобщать мнения нескольких людей; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 
в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
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• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 
• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 
Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 
• делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
3) Эмоциональный интеллект: 
• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
• регулировать способ выражения своих эмоций. 
4) Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
• проявлять открытость себе и другим; 
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• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
9 КЛАСС 
 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 
Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 
литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 
драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 
реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 
антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 
прочитанного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы 
на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской 
и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 
12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 
Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 
создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов 
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ӀӀӀ. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  
Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).  
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.  
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  
Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», 
«Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 
окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  
Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» и другие стихотворения (по выбору)  

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 
выбору).Например, «Властителям и судиям», 
«Памятник» и др. 

1    

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 2    

Итого по разделу  4  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии. (две по 
выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 
«Море» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. 
Дельвиг, Н.М.Языков, Е. А. Баратынский (не 
менее трёх стихотворений по выбору)  

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по 
выбору).Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…», «...Вновь я посетил…», «Из 
Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 
(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 
непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 
сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 
всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 7   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти 
по выбору).Например, «Выхожу один я на 
дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 
часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, 
не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, 
я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 
блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 
«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 
долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 
печали…» и др. Роман «Герой нашего времени» 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  22  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух 
фрагментов по выбору)  

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по 1    

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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выбору) 

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 
фрагментов по выбору). 

1    

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 
Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 
одного фрагмент по выбору) Зарубежная проза 
первой половины XIX в. (одно произведение по 
выбору). Например, произведения Э. Т. А. 
Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  4  

Итоговые контрольные работы  1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1   0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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V. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

№ 
п/п  
 

Тема урока 
 

Количество часов 
Дата изучения 
 

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 

 
Всего  
 

Контрольные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

1 
Введение в курс литературы 9 класса. «Слово о 
полку Игореве». Литература Древней Руси. 
История открытия "Слова о полку Игореве" 

 1      

2 
"Слово о полку Игореве". Центральные образы, 
образ автора в "Слове о полку Игореве" 

1     

3 
Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-
художественное значение «Слова о полку 
Игореве» 

1     

4 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Жанр оды. Прославление в оде мира, Родины, 
науки. 

1     

5 

Г. Р. Державин. Стихотворения. «Властителям и 
судиям»,  «Памятник». Философская проблематика 
и гражданский пафос произведений Г.Р. 
Державина.  

 1     
Библиотепка ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4 

6 
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Сюжет и 
герои повести 

1     

7 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Черты 
сентиментализма в повести 

1     

8 

В. А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. 
Жуковского. Понятие о балладе, его особенности. 
Баллада "Светлана". Понятие об элегии. 
"Невыразимое", "Море". Тема человека и природы, 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2
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соотношение мечты и действительности в лирике 
поэта 

9 
А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия 
«Горе от ума». Социальная и нравственная 
проблематика, своеобразие конфликта в пьесе».  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0 

10 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Система 
образов в пьесе. Общественный и личный 
конфликт в пьесе 

1     

11 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Фамусовская Москва.  

 1      

12 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ 
Чацкого. Открытость финала пьесы, его 
нравственно-филосовское звучание. Смысл 
названия произведения 

1     

13 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 
менее трёх стихотворений по выбору) Основные 
темы лирики. А. С. Пушкин. Жизнь и 
творчество.Поэтическое новаторство А.С. 
Пушкина 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48 

14 
А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской 
лирики. Основные темы лирики южного периода. 
Лирика Михайловского периода.  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fcba 

15 Любовная лирика. Тема поэта и поэзии 1     

16 
А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек 
и история в поэме. Образ Евгения в поэме. Образ 
Петра I в поэме 

1     

17 
А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» 
как новаторское произведение. Главные мужские 
образы романа. Образ Евгения Онегина 

 1      

18 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»:  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48
https://m.edsoo.ru/8bc3fcba
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главные женские образы романа. Образ Татьяны 
Лариной.  

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc 

19 
А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: 
взаимоотношения главных героев 

1     

20 
Роман в стихах "Евгений Онегин" как 
энциклопедия русской жизни. Роман "Евгений 
Онегин" в литературной критике 

1     

21 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и 
проблематика лирики поэта. Тема назначения 
поэта и поэзии. Образ поэта-пророка в лирике 
поэта.  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4 

22 
М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта. 
Тема родины в лирике поэта. Философский 
характер лирики поэта. 

1     

23 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 
Тема, идея, проблематика. Своеобразние сюжета и 
композиции. Загадки образа Печорина 

 1      

24 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 
Роль "Журнала Печорина" в раскрытии характера 
главного героя. Дружба в жизни Печорина. 
Любовь в жизни Печорина.  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40584 

25 
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 
Значение главы "Фаталист" 

1     

26 
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История 
создания поэмы «Мёртвые души». Образы 
помещиков.  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40692 

27 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы 
чиновников. Образ города 

     

28 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 
Чичикова.  

 1      

29 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 1     

https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4
https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40692
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России, народа и автора в поэме. Лирические 
отступления и автора. Специфика жанра, 
художественные особенности 

30 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» . 
Особенности жанра и композиции комедии. 
Сюжет и персонажи. Пороки человечества и 
наказание за них. Проблематика.  

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8 

31 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История создания 
трагедии. Тема, идея, проблематика. 

1     

32 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 
фрагментов по выбору). Сюжет и проблематика 
трагедии. 

1     

33 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 
Например,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Тематика 
и проблематика лирики поэта. Зарубежная проза 
первой половины XIX в. (одно произведение по 
выбору). Например, произведения Э. Т. А. 
Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея 
произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40bec 

34 Годовая итоговая аттестация  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40f48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1  0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 6 класс/ Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические пособия к учебникам литературы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.edu.ru 
 https://resh.edu.ru/ 
 https://do2.rcokoit.ru/РЭШ 
 МЭШ,  Учи.ру,  Инфоурок 
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