
 

 



 

Пояснительная записка 

 

  Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» относится к предметной области «Русский язык и 

литература» и входит в обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. На изучение предмета в 9 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой 

деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что 

представляет единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя 

его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над умением 

анализировать текст, умением оформлять результаты этой работы в письменные и 

устные высказывания. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература - литература ХVIII века- литература  первой половины 

ХIХ века). В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами 



отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определенную направленность получает проектная деятельность. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и 

сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя итд.) 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. Материалы по истории и теории литературы активно используются при 

изучении всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения 

произведений. 

 

 

 

 

Цель и задачи обучения. 

 

 Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие 

всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на достижение 

следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим 

 мировоззрением национальным и общероссийским гражданским  сознанием, 

 чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности 

  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 с учётом  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; создание собственных устных и письменных 

высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы  в повседневной жизни и учебной деятельности. 

 

Место предмета литература в учебном плане  

Количество часов, отведенных на реализацию программы.. 

 В программе под редакцией В.Я. Коровиной   на изучение литературы в 9 

классе отведено 102  часа. В рабочей программе – 105 часов. 

В целом данная рабочая программа придерживается рекомендаций 

составителей.  Программа под редакцией В.Я. Коровиной в основном соответствует 

Госстандарту (его федеральному компоненту).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ЛИТЕРАТУРЫ   В 8 КЛАССЕ 

Личностные УУД: 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса 

учению;формировать уважение к личности и её достоинству; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации; 



- формировать уважение к истории; 

- формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

- обучение целеполаганию; 

- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

- анализировать условия достижения цели;  

- устанавливать целевые приоритеты; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- принимать решения в проблемной ситуации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- создавать тексты определённого жанра; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям;  

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения;  

-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение;  

- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 

Предметные знания: 

- знать биографические сведения о писателе; 

- знать содержание прочитанных литературных произведений;  

- понятие о приключенческой литературе и литературном герое; 

- знать понятия вымысла и авторского замысла в литературе; 

- знать: что такое литературный портрет; 

- знать отличительные признаки стихотворной речи; 

- знать понятие о детективной литературе; особенности сюжета и композиции в 

детективе; 

- знать изученные теоретико-литературные понятия. 

Предметные умения: 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- уметь характеризовать героев; 

- определять роль портретной характеристики героя 

 

- видеть в тексте средства создания характера героя; 

- узнавать приключенческую литературу по её признакам; 

- уметь делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой 

литературы; 

- уметь выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- уметь писать сочинения разных жанров; 

- уметь анализировать литературное произведение; 

- уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

и жанров;понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения;  

- уметь пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста 

и образных средств русского языка; 

- создавать устное монологическое высказывание; 

- уметь отличать литературный портрет от обычной биографии; 

- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

- уметь сопоставлять героев; 

- уметь понимать ключевые проблемы произведения; 

- уметь сопоставлять произведения; 

- уметь сопоставлять легенду и её интерпретацию в художественном произведении; 

- читать выразительно наизусть стихотворения; 

- уметь узнавать фантастическую литературу по её признакам; 

- уметь отличать сказку от произведения фантастической литературы; 



- уметь узнавать детектив по его жанровым признакам; 

- уметь различать повесть и рассказ по их признакам; 

- уметь различать в произведении автора и рассказчика; 

 

- определять стихотворный размер; 

- понимать русское слово в его эстетической функции. 

Выпускник научится: 

• - формулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

• - понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

• -  характеризовать героев; 

• - определять роль портретной характеристики героя; 

• - видеть в тексте средства создания характера героя; 

• - узнавать приключенческую литературу по её признакам; 

• -  делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой 

литературы; 

• -  выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• -  писать сочинения разных жанров; 

• -  анализировать литературное произведение; 

• -  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения;  

• -  пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста 

и образных средств русского языка; 

• - создавать устное монологическое высказывание; 

• - отличать литературный портрет от обычной биографии; 

• -  определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

• - отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

 

• - сопоставлять героев; 

• -  понимать ключевые проблемы произведения; 

• - сопоставлять произведения; 

• -  сопоставлять легенду и её интерпретацию в художественном произведении; 

• -  выразительно наизусть стихотворения; 

• - узнавать фантастическую литературу по её признакам; 

• -  отличать сказку от произведения фантастической литературы; 

• -  узнавать детектив по его жанровым признакам; 

• - различать повесть и рассказ по их признакам; 

• -  различать в произведении автора и рассказчика; 

• - определять стихотворный размер; 

• - понимать русское слово в его эстетической функции. 

Учащийся может использовать в практической деятельности:  

• создание собственных текстов в различных формах 

• анализ произведений разной жанровой природы 



• аргументированную формулировку своего отношения к прочитанному; 

• ведение самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

• давать определения понятиям;  

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения;  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 

 

• -строить рассуждения; 

• осуществлять сравнение;  

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Литература» выпускники получат возможность научиться: 

чтению и восприятию  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 

текстуального изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

чтению,  истолкованию и оценке 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный 

смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их 

взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих 

лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его 

написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

чтению и речевой деятельности  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о 

произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а  

 

 

 также на жизненные темы, близкие учащимся; 



 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть. 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1 Введение 1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература XVIII века 8 

4 Русская литература XIX века 58 

5 Русская литература XX века 10 

6 Русская поэзия Серебряного века. 17 

7 Зарубежная литература 6 

8 Итоги 1  

 ИТОГО      102 

 

 
Содержание учебного курса литературы в 9 классе 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 

Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» - 3ч.. История открытия памятника, проблема авторства. 

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -3. 

 Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин - 2. 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин- 3.  

Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать 

тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч.). 

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

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

Василий Андреевич Жуковский- 2 ч. 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

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

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов – 7.  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

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

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин -13. 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

нерукотворный...». 



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

смысле жизни, о поэзии... 

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

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

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

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

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

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

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

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

писательские оценки). 

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

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов – 11 ч.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

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

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

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь -11 ч.    

Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

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

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский – 3ч.  

Слово о писателе. 



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

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов -5 ч. 

 Слово о писателе. 

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XX века -1 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 1ч. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или 

реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; 

решать тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

России. 

Иван Алексеевич Бунин – 3ч. 

 Слово о писателе. 

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

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков – 4 ч.  

Слово о писателе. 

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

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

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

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов-2ч.  

Слово о писателе. 

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

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



рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын – 3 ч.  

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века -1  

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок -2 ч. 

 Слово о поэте. 

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

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин -3 ч.  

Слово о поэте. 

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

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский -2 ч.. Слово о поэте. 

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

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

Марина Ивановна Цветаева. -2 ч.  

 Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий – 2ч. 

 Слово о поэте. 

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

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова -2 ч. 

 Слово о поэте. 

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

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

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

Борис Леонидович Пастернак – 2 ч.. 

Слово о поэте. 

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

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

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

Александр Трифонович Твардовский – 2 ч..  

Слово о поэте. 

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

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



Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков – 2ч. 

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

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

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

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 

системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад или 

реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; 

решать тестовые задания 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.) 

Античная лирика. Гораций. Стихотворение  « Я воздвиг памятник…» - 1 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная  комедия» - 1 

Уильям Шекспир -. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Философско-драматическая поэма. 

И. В. Гете «Фауст»- филосрфская трагедия эпохи Просвещения- 12 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

Заключительные уроки 4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе  

9 класс 

№  
№ урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 

По плану По факту 

 Тема №1 Введение 1 час 

1 1 Литература и её роль в духовной жизни человека   

 Тема №2  Из древнерусской литературы 2 часа 

2 
1 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

литературы Древней Руси 
  

3 
2 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины в «Слове о полку Игореве» 
  

4 
3 

Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская 

литература» 
  

 Тема №3 Из русской литературы 18 века 8 часов 

5 

1 

М.В.Ломоносов. Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. Ода «Вечернее размышление 

о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния» 

  

6 

2 

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

престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

  

7 
3 

Прославление Родины, науки и просвещения в 

произведениях М.В.Ломоносова 
  

8 
4 

Г.Р.Державин. Стихотворение «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего 
  

9 
5 

Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». Традиции 

Горация. Мысль о бессмертии поэта 
  

10 
6 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести 
  

11 
7 

Н.М.Карамзин. Стихотворение «Осень». Особенности 

русского сентиментализма 
  

12 
8 

Контрольная работа № 2 по произведениям литературы 

18 века 
  

 Тема 4 Василий Андреевич Жуковский 2 часа 

13 

1 

В.А.Жуковский. Романтический образ моря в 

стихотворении «Море». Границы невыразимого в 

стихотворении «Невыразимое» 

  

14 
2 

Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада 

«Светлана». Проект  
  

            Тема 5 Александр Сергеевич Грибоедов 

15 
1 

История создания, публикации, первых постановок комедии 

А.С.Грибоедова «Гое от ума» 
  

16 2 Смысл названия и проблема ума в комедии А.С.Грибоедова   

17 
3 

Система образов в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Особенности развития комедийной интриги 
  

18 

4 

Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Чацкий как 

необычный резонер, предшественник «странного человека» 

в русской литературе 

  

19 
5 

Образ фамусовской Москвы в комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» 
  

20 

6 

Образность и афористичность языка комедии 

А.С.грибоедова «Горе от ума». Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. 

  

21 7 Контрольная работа № 3 по комедии А.С.Грибоедова   



«Горе от ума» 

 Тема 6 Александр Сергеевич Пушкин 12  часов 

22 

1 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С.Пушкина. 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар» 

  

23 

2 

Одухотворенность и чистота любви в стихотворениях А.С. 

Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…» 

  

24 

3 

Слияние личных, гражданских и философских мотивов в 

лирике А.С.Пушкина. Стихотворения «Бесы», «Я памятник 

себе  воздвиг  нерукотворный…», «Два чувства дивно 

близки нам…» 

 

  

25 
4 

Обзор содержания романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 
  

26 

5 

Образы главных героев романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». Основная сюжетная линия и лирические 

отступления 

  

27 6 Татьяна – нравственный идеал А.С.Пушкина   

28 
7 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина 
  

29 
8 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа «Евгений Онегин» 
  

30 9 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в зеркале критики   

31 

10 

А.С.Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери» 

  

32 

11 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

Проект 

  

33 12 Контрольная работа № 4 по творчеству А.С.Пушкина   

 Тема 7 Михаил Юрьевич Лермонтов 12 часов 

34 
1 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Обзор 

содержания  
  

35 
2 

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности 
  

36 
3 

Главные и второстепенные герои в романе М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 
  

37 
4 

Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» 
  

38 5 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер   

39 6 Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери   

40 

7 

Повесть М.Ю.Лермонтова «Тамань». Печорин и «ундина». 

Повесть М.Ю.Лермонтова «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение 

  

41 
8 

Поэзия М.Ю.Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В.Г.Белинского 
  

42 

9 

Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Стихотворение 

«Смерть поэта», «Парус», «И скучно и грустно». Чувство 

трагического одиночества 

  

43 

10 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Проект 

  

44 

11 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, 

но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

  



«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Проект 

45 
12 

Контрольная работа № 5 по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 
  

 Тема 8 Николай Васильевич Гоголь 12 часов 

46 

1 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». История создания. 

Смысл названия поэмы 

 

  

47 
2 

Система образов поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Мёртвые и живые души 
  

48 3 Чичиков – «приобретатель», герой новой эпохи   

49 
4 

«Мёртвые души» - поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Н.В.Гоголя 
  

50 

5 

Соотношение поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души» с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения 

  

51 

6 

 Причины незавершённости поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души». Чичиков как антигерой 

 

  

52 
7 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
  

53 
8 

Эволюция образа автора поэмы «Мёртвые души» - от 

сатирика к проповеднику. Проект  
  

54 
9 

Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые души» в критике 

В.Г.Белинского 
  

55 10 Проект    

56 11  Ответ Н.В.Гоголя на критику В.Г.Белинского   

57 
12 

Контрольная работа № 6 по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души» 
  

 Тема 9 Фёдор Михайлович Достоевский  5 часов 

58 1 Жизнь и творчество (обзор)   

59 

2 

Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и 

одновременно склонного к несбыточным фантазиям в 

романе Ф.М.Достоевского «Белые ночи» 

  

60 
3 

Роль истории Настеньки в романе Ф.М.Достоевского 

«Белые ночи» 
  

61 
4 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Ф.М.Достоевского 
  

62 5 Проект    

 Тема 10 Антон Павлович Чехов 7 часов 

63 
1 

А.П.Чехов. Рассказ «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа  
  

64 
2 

Эволюция образа «маленького человека» в литературе 19 

века 
  

65 3 Чеховское отношение к «маленькому человеку»   

66 
4 

А.П.Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиночества в 

многолюдном городе 
  

67 

5 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного 

сборника рефератов на тему «Образ» «маленького 

человека» в русской литературе 19 века 

 

  

68 
6 

Написание сочинения «Боль и тоска в изображении 

А.П.Чехова» 
  

69 7 Анализ ошибок, допущенных в сочинении   

 



 Тема 11 Русская литература 20 века(обзор) 1 час 

70 
1 

Богатство и разнообразие жанров и направлений в русской 

литературе 20 века 
  

Иван Алексеевич Бунин 3 часа 

71 1 И.А.Бунин. Жизнь и творчество (обзор)   

72 
2 

Рассказ И.А.Бунина «Темные аллеи». Печальная история 

любви 
  

73 
3 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы в рассказе И.А.Бунина 

«Темные аллеи» 
  

 Тема 12 Михаил Афанасьевич Булгаков 4 часа 

74 
1 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть 

«Собачье сердце». История создания и судьба повести 
  

75 
2 

Смысл названия повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

Система образов повести 
  

76 

3 

Умственная, нравственная и духовная недоразвитость 

«шариковщины» в повести М.А.Булгакова «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова - сатирика 

  

77 4 Прием гротеска в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце»   

 Тема 13 Михаил Александрович Шолохов 1час 

78 
1 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Смысл названия 

рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» 
  

 Тема 14 Александр Исаевич Солженицын 2 часа 

79 
1 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Образ 

праведницы в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор» 
  

80 
2 

Контрольная работа № 7 по творчеству А.П.Чехова. 

М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, А.И.Солженицына 
  

 Тема 15 Из русской литературы 20 века (обзор) 1 час 

81 1 Вершинные направления русской поэзии 20 века   

 Тема 16 Александр Александрович Блок 2 часа 

82 
1 

А.А.Блок. Стихотворения «Ветер принес издалёка…», «О, 

весна без конца и без краю…» 
  

83 
2 

Своеобразие лирических интонаций А.А.Блока. 

Стихотворение «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина» 
  

 Тема 17 Сергей Александрович Есенин 2часа 

84 

1 

Сквозные образы в лирике С.А.Есенина. Стихотворения 

«Вот уж вечер. Роса…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя 

родная…» 

  

85 

2 

Тема России – главная в поэзии С.А.Есенина. 

Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня 

завтра рано…», «Отговорила роща золотая…» 

  

 Тема 18 Владимир Владимирович Маяковский 2 часа 

86 

1 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Послушайте!», «А вы могли бы?». 

Новаторство Маяковского - поэта 

  

87 

2 

В.В.Маяковский о труде поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества В.В.Маяковского. Стихотворение 

«Люблю» (отрывок) 

  

 Тема 19 Марина Ивановна Цветаева 2 часа 

88 

1 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о 

любви. «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что 

вы больны не мной» 

  

89 
2 

Особенности поэтики М.И.Цветаевой. Стихотворения 

«Откуда такая нежность?», «Родина», стихи о Москве 
  

 Тема 20 Николай Алексеевич Заболоцкий 2 часа 

90 1 Н.А.Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор).   



Стихотворения о человеке и природе «Я не ищу гармонии в 

природе», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый 

куст» 

91 

2 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Философская глубина обобщения поэта- 

мыслителя 

  

Тема 21          Анна Андреевна Ахматова 2 часа   

92 

1 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворные 

произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин». 

Особенности поэтики А.А.Ахматовой 

  

93 
2 

А.А.Ахматова. Стихотворные произведения из книг 

«Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны» 
  

 Тема 22 Борис Леонидович Пастернак 2 часа 

94 

1 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу». 

Философская глубина лирики Б.Л.Пастернака 

  

95 

2 

Приобщение вечных тем к современности в лирике 

Б.Л.Пастернака. Стихотворения «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво» 

  

 Тема 23 Александр Трифонович Твардовский 1 час 

96 

1 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения о Родине, о природе. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом…» 

  

      Тема 24           Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв. (обзор) 1 час 

97 1 Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв. (обзор)   

 Тема 25 Из зарубежной литературы 3 часа 

98 
1 

Античная лирика. Гораций. Стихотворение «Я воздвиг 

памятник…» 
  

99 2 Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»   

100 3 У.Шекспир. Трагедия «Гамлет»   

101 
4 

И.В.Гёте. «Фауст» - философская трагедия эпохи 

Просвещения 
  

Итоговый контроль 1 час 

102 1 Итоговое тестирование   

 

 

 


