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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

2. ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г №1897 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

3. Примерная основная образовательная программа основного  общего образования, одобренная  

Федеральным учебно-методическим объединением  по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

4. Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минобразования и науки РФ) от 06.12.2017 года №08-2595  «О направлении информации по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» 

5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  Республики 

Калмыкия  от 21.08.2020 года №2273 «Методические рекомендации по конструированию 

учебного плана образовательной организации» 

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  Республики 

Калмыкия  от 08.06.2020 года №1677 «Об обязательном изучении предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». 

7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  Республики 

Калмыкия  от 01.09.2020 года №2336 «О преподавании и изучении государственных языков 

республик Российской Федерации» 

8. Учебный план МКОУ «Малодербетовской СОШ имени К.Д.Убушиевой» для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО, по общеобразовательной программе основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год. 

9.  Программа для общеобразовательных учреждений по литературе   - «Литература 5-11 классы» 

В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение. 2018 год.   

           Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

  Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 –     осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

 Цели 
Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
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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 обучающихся;  

 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. 

       Задачи 

- развитие способностей формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя; 

- способствовать более грамотному, выразительному, логически последовательному, литературному 

письменному изложению мыслей на ГИА по русскому языку.    

РАЗДЕЛ 2. 

Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» в 9 классе являются: 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по 

литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национально-культурной специфики русской 

литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Метапредметные результаты изучения: 

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные:    

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные:  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 
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Личностные результаты: 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны; 

 знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

  осознание целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

В  9 классе рассматривается одна из ведущих проблем - особенности труда писателя, его позиция 

изображение человека как важнейшая проблема литературы,  

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес 

школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. 

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и 

жанров, а также художественных направлений. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен овладеть следующими 

ЗУН: 

знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных   

направлений; 

 понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

уметь: 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 работать с книгой  

 владеть различными видами пересказа; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.  

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 
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 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» 

в основной школе (к окончанию 9  класса) 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции. 

 - Осуществлению познавательной рефлексии.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог.  

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
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                                                                                 РАЗДЕЛ 3.  

Содержание тем учебного курса 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание предмета 

1 ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

2 Литература эпохи Античности 

Катулл  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить 

иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и 

гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике 

поэтов Античности. 

3 Литература эпохи Средневековья  

Данте  

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

4 Древнерусская литература  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её 

христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

"Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского 

стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. 

5 Литература эпохи Возрождения 
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У. Шекспир  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий 

герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический 

характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

6 Литература XVIII века  

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия 

и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм 

как литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

7 М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор 

другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

8 Г.Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики.  

9 А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма 

и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

10 Н.М.Карамзин  

Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней жизни человека. Утверждение общечеловеческих ценностей. 

11 Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.  

12 Литература XIX века  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как 

литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка.  
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Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

13 В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, 

соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

14 А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, 

Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

15 А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество. 

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

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 

творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-

стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли 

и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери».  «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 

сущности творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и 

долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала.  Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

16 М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения:  «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
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«Родина», «Пророк».  Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских 

традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и 

гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. 

Природа и человек в философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы 

в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в 

романе.  

17 Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете 

поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. 

Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные 

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

18 А.Н.Островский  

Слово о драматурге. «Бедность не порок»: особенности сюжета. Патриархальный мир 

в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев 

пьесы. 

19 Ф.М.Достоевский  

Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты 

его внутреннего мира. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание 

и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского 

20 Л.Н.Толстой  

Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». 

Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей 

средой и собственными недостатками и его преодоление. Психологизм, роль 

внутреннего монолога в раскрытии души героя. 

21 А.А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

22 Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» Представления Некрасова о 

поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

23 А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» 

человека. Особенности авторской позиции в рассказах.  

24 Русская литература ХХ века  



12 
 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных русских характеров. 

25    И.А.Бунин   
Слово о писателе. «Тёмные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

 

26     М.А.Булгаков  

Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба повести. Система образов повести 

«Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их роль в повести. 

27   М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

28 А.И. Солженицын 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе.  

29 А.А. Блок  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства 

создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

30 С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  

(возможен выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире 

поэта. 

 

31 В.В.Маяковский  

Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

 

32 М.И.Цветаева  

Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», 

«Откуда такая нежность?». Особенности поэтики Цветаевой. 

 

33 Н.А.Заболоцкий  

Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

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

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики 

Заболоцкого. 
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34 А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор 

других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой.  

35 Б.Л.Пастернак  

Слово о поэте. Вечность и современность в стихотворениях о природе и о любви. 

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

некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти…». Философская глубина лирики 

Пастернака. 

 

36 А.Т.Твардовский  

Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». «Я убит подо Ржевом»: проблемы и 

интонации стихотворения о войне. 

 

 

                      Учебно-тематический план по литературе в 9 классе на 2019/2020 учебный год 

№ Наименование раздела, темы Кол. 

часо

в 

Из них 

Контро

льные  

работы 

Контр. кл. 

соч. 

Контр. 

дом. соч. 

Развитие речи 

1 ЛИТЕРАТУРА КАК 

ИСКУССТВО СЛОВА 

1     

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

3     

3 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 6   1 1 

4 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 35  2 2 4 

5 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ 

ВЕКА 

18 1   2 

 Из зарубежной литературы 4     

 Повторение и обобщение 

изученного 

1     

 Итого 68 1 2 3 7 

 

 

       Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 

том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, 
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интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 

5—9 классах. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу личностным 

смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам 

уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических 

средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской 

речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы  пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, 

характеристика литературного героя, инсценирование. 

 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся 

и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания 

Основная литература 

1. 1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х ч./Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлёв В.П. –  М.:  Просвещение, 2018 г. 

Методические пособия для учителя:  

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8-9 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Коровина В.Я. Методические советы. – М.: Просвещение. 

Дополнительная литература:  

1. Беляева Н.В.  Уроки литературы в 9 классе. Пособие для учителей.  

2. Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы/Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 г 

Для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2020..  

2. В.Я. Коровина. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе. 9 

класс./Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – 10-е изд. – М.: Просвещение. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 9 класс. - 

М.: Просвещение, 2019 г. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

2. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

3. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://slovar.by.ru/dict.htm
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                                                                                 РАЗДЕЛ 4. 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

 

№   Тема урока Кол-

во 

часов 

 Дата по 

плану 

 Дата 

факти

чески 

1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека. Выявление уровня литературного развития. 

1   

2 Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы.  

1   

3, Художественные особенности «Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жанра, образов, языка. Подготовка к 

домашнему сочинению.  

1   

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 

характеристика русской литературы XVIII века. Особенности 

русского классицизма. 

1   

5 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном.  М.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы стихосложения.  

1   

6 Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество 

Г.Р. Державина. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р. 

Державина.  

1   

7 А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (главы). Изображение российской действительности. 

Критика крепостничества.  

1   

8 Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза».  

1   

9 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. 

1   

10 РР Подготовка к  домашнему сочинению «Литература XVIII 

века в восприятии современного читателя» (на примере одного 

– двух произведений). Контрольное домашнее сочинение №1 

1   

11 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 

XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. 

1   

12 Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. 

Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». Границы 

выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтического 

языка.  

1   

13 А.С. Грибоедов. Личность и судьба драматурга. 1   

14 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». “ К вам Александр Андреич 

Чацкий…» ( анализ 1 действия) «Век нынешний и век 

минувший…» (анализ 2 действия) 

1   

15 «Безумный по всему…» (анализ 3 действия) «Пойду искать по 

свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» 

( анализ 5 действия) 

1   

16 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума»). 

1   
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17 РР Обучающее сочинение- рассуждение по 

комедииА.С.Грибоедова «Горе от ума» (основная часть) И.А. 

Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». Контрольное домашнее 

сочинение №2 

1   

18 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»). Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве А.С. Пушкина. 

1   

19 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике 

Пушкина.  

1   

20 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения. 

1   

21 РР Обучающее сочинение-рассуждение по лирике 

А.С.Пушкина 

1   

22 А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1   

23 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. 

Замысел и композиция романа.. 

1   

24 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина; анализ 

двух писем. 

1   

25 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Подготовка к сочинению по 

роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

1   

26 Классное контрольное сочинение № 1 по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

1   

27 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Два типа мировосприятия персонажей трагедии. 

Их нравственные позиции в сфере творчества. 

1   

28 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова.  

1   

29 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.  1   

30 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к 

ним.  

1   

31 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности.  

1   

32 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 

1   

33 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

1   

34 РР Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». Подготовка к сочинению. 

1   

35 Классное контрольное сочинение № 2 по лирике М.Ю. 

Лермонтова, роману «Герой нашего времен». 

1   

36 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного).  

1   
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37 Система образов поэмы «Мёртвые души». Обучение анализу 

эпизода. 

1   

38 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы. «Мёртвые души» - поэма о величии 

России. Мёртвые и живые души. Эволюция образа автора. 

1   

39 РР . Соединение комического и лирического начал в поэме 

«Мёртвые души». Поэма в оценке В.Г. Белинского. Подготовка 

домашнему к сочинению. Контрольное домашнее сочинение 

№3 

1   

40 А.Н. Островский. Слово о драматурге. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. 

1   

41 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи».  

1   

42 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. «Юность».  

1   

43 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему 

1   

44 Беседа о стихотворениях Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета. Их стихотворения разных жанров. Эмоциональное 

богатство русской поэзии 

1   

45 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений. 

1   

46 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. 

1   

47 М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. 

История создания и судьба повести.. 

1   

48 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ 

главного героя.  

1   

49 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». 

Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. 

1   

50 Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её 

судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

1   

51 РР8. Обучающее сочинение  по произведениям второй 

половины XIX и XX века. 

1   

52 Русская поэзия Серебряного века. Понятие Серебряного века 

русской поэзии. 

1   

53 А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалека…», «О, весна 

без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…».  

1   

54 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина. Народно-песенная основа лирики С.А. Есенина. 

1   

55 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии Маяковского. 

Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

1   

56 М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. Особенности поэтики Цветаевой.. 

1   

57 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в 

1   
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природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Философский характер лирики Заболоцкого. 

58 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике. 

1   

59 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 

стихотворениях о природе и о любви.  

1   

60 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта 

1   

61 РР.  Подготовка к домашнему  сочинению  по русской лирике 

XX века. 

1   

62 Контрольная работа 1   

63  Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна я средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…».  

1   

64 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы и её 

универсально-философский характер. 

1   

65   У. Шекспир. Слово о поэте. Сонеты Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Гуманизм эпохи  

1   

66 И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных 

сцен.) Эпоха Просвещения.  

1   

67 Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги 

года и задания для летнего чтения. 

1   

68 Резервные  уроки 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Произведения для заучивания наизусть. 

 

1. Отрывок из «Слова о полку Игореве» 

2. Отрывок из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на Всероссийский престол …» 

3. Отрывок из баллады «Светлана» В. А. Жуковского 

4. Монолог Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

5. Стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву», «Я вас любил…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Я помню чудное мгновенье…», 2 отрывка из романа 

«Евгений Онегин» 

6. Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина», «Парус» 

7. Отрывок из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 

8. 1 стихотворение по выбору: А .А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, Б. Л. Пастернака, А. Т. Твардовского 

9. Сонет Шекспира (по выбору) 

 

 


