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Пояснительная записка 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 

и социализации обучающихся средствами предмета. 

 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области литературы. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

 

4. эстетическое воспитание): 



 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению 

и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; сформированность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни. 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с литературой, основанными на достижениях науки в этой 

области и научно–технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решенияподтверждения собственной позиции; устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи; строить рассуждение и формулировать выводы; 

Метапредметные результаты в изучении литературы в основной школе состоят в освоении 

учащимися следующих универсальных учебных действий: 

 целеполагание: постановка учебных задач на основе соотнесения известного, 

усвоенного и того, что предстоит узнать; 

 планирование: определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и определение последовательности действий; 

 прогнозирование: предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 самоконтроль: соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата, 

определение способов действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировка своих действий в соответствии с меняющейся ситуацией; 

 самооценка: оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей  её решения; 

 владение основными видами чтения художественных и других текстов в соответствии 

с конкретной учебной задачей; 

умение осмысливать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать и структурировать материал, 

подбирать аргументы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 



обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и литературоведения, которое изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (5—9 классы) охватывает три 

возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых 

определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением 

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные 

устные и письменные высказывания. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. В каждом из курсов затронута одна 

из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе). 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который 

будет продолжен в старшей школе. 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 

определённую филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся 

Содержание каждого класса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

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

писателя и читателя и т. д.). 

В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен разделами: 

• Русский фольклор. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 



• Основные теоретико-литературные понятия 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в Рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение литературы отводится в 9 классе — 68 часов (2 часа в 

неделю). Индивидуальным учебным планом предусмотрено в 9 классе — 34 часа (1 час в 

неделю). Уплотнение учебного материала произошло за счет укрупнения тем и 

уплотнения материала и не повлияло на содержание программы. 

  

Содержание учебного предмета «Литература» 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

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

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 



Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

«Море».Романтический образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Образ фамусовской Москвы. Особенности 

композиции комедии. 

Критика о комедии 

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

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

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

себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

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

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

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

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

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

века; писательские оценки). 

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

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

их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

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

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

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

второстепенные герои. 



Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

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

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

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

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

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

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

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

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

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

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

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

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

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

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 



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

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

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

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

Марина Ивановна Цветаева. Слово о 

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

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

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

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

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

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

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 



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

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

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин«Певец»; Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. 

Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что 

ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

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

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

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). 

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 



«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

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

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

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

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

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

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

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 



Тематическое планирование  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Введение  

1 Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека. 

Чтение статьи учебника «Слово к 

девятиклассникам», эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) 

статьи учебника. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

План и пересказ 

статьи учебника «О 

древнерусской 

литературе». 

 

Древнерусская литература  

2  «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. Слово 

как жанр древнерусской литературы. 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского 

текста в современном переводе и в оригинале (в 

том числе наизусть).  

Характеристика героя древнерусской литературы. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в произведении. Составление плана 

анализа фрагмента произведения древнерусской 

литературы.  

План и пересказ 

статьи учебника. 

 

Русская литература XVIII века  

3. М.В. Ломоносов -учёный, поэт, реформатор. 

«Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния». 

Особенности содержания и формы 

произведения. Г.Р. Державин. Слово о поэте-

философе. Стихотворение "Властителям и 

судиям". Высокий слог и ораторские 

Устные рассказы о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев произведений. Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

 



интонации стихотворения. Тема поэта и поэзии 

в лирике Державина. Стихотворение 

"Памятник". 

4.  А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» .  Обличительный пафос 

произведения. 

Устные рассказы о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагментов произведений 

литературы XVIII века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. 

Ответить на 

вопросы 

 

5 Понятие о сентиментализме. Н.М.Карамзин. 

Слово о писателе. Стихотворение "Осень" как 

произведение сентиментализма. «Бедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы. 

Устные рассказы о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагментов произведений 

литературы XVIII века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. 

Записи в тетради  

Русская литература XIX века  

6. Романтическая лирика начала 19 века. В.А. 

Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». «Невыразимое". Обучение анализу 

лирического стихотворения. 

Конспектирование лекции учителя о Жуковском и 

о романтизме. Устный рассказ о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Жуковского. Выразительное чтение 

стихотворений поэта. Выразительное чтение 

стихотворения «Море». Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для романтической лирики тем, 

образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания стихотворения с 

романтическими принципами изображения жизни 

и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

Закончить анализ 

стихотворения 

 



Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«элегия». 

А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

7 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

 

Читать 1 действие 

комедии, сообщение 

 

8 Комедия «Горе от ума». Особенности 

композиции комедии. Знакомство с героями. 

Комментированное чтение 1 д. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге.  

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Определение родовой 

принадлежности пьесы, выделение характерных 

признаков драмы. Выявление признаков 

драматического рода в комедии. 

Прочитать 2 

действие 

 

9 Сравнительная характеристика. Чацкий и 

Молчалин.  

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика героев 

комедии. Составление плана (в том числе 

цитатного) образа героя комедии, сравнительной 

характеристики героев. Подбор цитат из текста 

литературного произведения по заданной теме. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. 

Подобрать цитаты, 

характеризующие 

Чацкого и 

фамусовское 

общество. 

 

10 Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

комедии «Горе от ума» 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения. Редактирование черновых 

вариантов. 

Написать 

сочинение. 

Подготовиться к 

тесту. 

 

А. С. Пушкин  

11 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. 

Лирика. 

Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение 

 



 

12 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и композиция. Жанр романа 

в стихах. Онегинская строфа. 

Выявление признаков эпического и лирического 

родов в романе в стихах. Общая характеристика 

художественного мира романа в стихах как 

реалистического произведения.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Сравнительная 

характеристика 

Онегина и Ленского 

 

13 Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Татьяна Ларина – 

нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Подбор цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Характеристика героев, сюжета 

романа в стихах. Сопоставление характеристики 

персонажей. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Сравнительная 

характеристика 

Татьяны и Ольги. 

Выучить наизусть 

одно из писем 

 

14 Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

роману «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Написание сочинения, редактирование черновых 

вариантов. 

Написать сочинение  

М. Ю. Лермонтов  

15 Лермонтов М.Ю. Жизнь и творчество. Лирика Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

 

16 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени».  Смысл заглавия. Особенности 

композиции. Печорин как представитель 

«портрета поколения». Главы "Бэла", "Максим 

Максимыч" 

Конспектирование лекции учителя о романе 

«Герой нашего времени». Сообщение об истории 

создания романа. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту романа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Работа со 

Прочитать главы 

Бэла и Максим 

Максимыч 

 



словарём литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«композиция», «психологический роман». 

Выявление системы образов романа и 

особенностей его композиции. Сопоставление 

сюжета и фабулы романа. 

17 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера.  

Выразительное чтение фрагментов романа. 

Устное сообщение «Лермонтов в Тамани». 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Прочитать главу 

"Княжна Мэри" 

 

18 Печорин в системе образов романа. Любовь в 

жизни Печорина. Дружба в жизни Печорина. 

Выявление особенностей образа рассказчика и 

языка писателя в «Журнале Печорина». Анализ 

ключевых эпизодов повестей. 

"Фаталист"  

19 Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

роману «Герой нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова 

Написание сочинения на литературном материале 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. В чём 

противоречивость характера Печорина? 2. Как 

система мужских образов романа помогает понять 

характер Печорина? 3. В чём нравственные 

победы женщин над Печориным? 4. Каковы 

приёмы изображения внутреннего мира человека 

в романе «Герой нашего времени»? 5. Как 

развивается в романе «Герой нашего времени» 

тема смысла жизни? Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Написать сочинение  

Н. В. Гоголь  

20 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. 

Поэма «Мертвые души». 

 История замысла, жанр и композиция поэмы. 

Система образов. 

Конспектирование лекции учителя о Гоголе. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя и 

истории создания поэмы «Мёртвые души». Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии Гоголя. Выразительное чтение 

Прочитать 1 главу 

поэмы. 

 



фрагментов произведений Гоголя. Составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-эмоциональ ного 

содержания, жанра и композиции. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

21 Типы помещиков в поэме «Мертвые души»:  Составление плана характеристики помещика и 

его устная характеристика. Анализ эпизодов 

купли-продажи мёртвых душ (по группам). 

Характеристика 

Ноздрёва, 

Собакевича 

 

22 Образ Чичикова в поэме "Мертвые души". 

Эволюция его образа в замысле поэмы. Образ 

России в поэме " Мертвые души". 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости образа героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «герой» и 

«антигерой». Составление плана характеристики 

Чичикова и устная характеристика героя. Подбор 

цитат на тему «Чичиков в гоголевских оценках». 

Анализ фрагментов поэмы. 

Выучить наизусть 

отрывок из 10 главы 

 

Русская литература второй половины XIX века  

23 А.Н.Островский. Слово о писателе. 

Патриархальный мир в пьесе «Бедность не 

порок».  Комедия как жанр драматургии. 

Конспектирование лекции учителя о Ф. М. 

Достоевском. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов произведения. Составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика её сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

Прочитать "Белые 

ночи" Ф. М. 

Достоевского 

 



содержания. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции  

24 Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. «Юность» как часть 

автобиографической трилогии.  

Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Прочитать рассказ 

А. П. Чехова 

"Смерть чиновника" 

 

25 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Смерть 

чиновника». Эволюция образа "маленького 

человека" в русской литературе 19 века. 

Конспектирование лекции учителя о Чехове. 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Характеристика 

Червякова и средства создания его образа. Подбор 

цитат на тему «„Маленький человек“ в рассказе 

Чехова».  

Образ маленького 

человека в 

литературе 19 века 

 

Русская литература XX века  

26 М.А. Булгаков. Слово о  писателе. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. 

Конспектирование лекции учителя о М. А. 

Булгакове. Сообщение о биографии и творчестве 

М. А. Булгакова, истории создания повести. 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве М. А. Булгакова. 

Конспект 

биографии писателя 

 



Выразительное чтение фрагментов повести. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика Шарикова и средств создания его 

образа, а также сопоставительная характеристика 

Шарикова и Швондера. Подбор цитат на тему 

«Средства создания комического в повести». 

27 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор».  Картины послевоенной 

деревни. Тема праведничества в рассказе. 

Конспектирование лекции учителя об А. И. 

Солженицыне. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя, истории создания рассказа. 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А. И. Солженицына. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Подготовить 

цитатный материал 

к характеристике 

образа главной 

героини рассказа 

 

28 Русская поэзия Серебряного века.  Конспектирование лекции учителя о русской 

поэзии XX века и о Блоке. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. А. Блока. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

Блока  наизусть.  

 



одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и автора. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Выявление признаков лирического рода. 

29 А.Т. Твардовский.  Слово о поэте. 

Стихотворения «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом…». Раздумья о 

Родине и природе. 

Конспектирование лекции учителя о 

Твардовском. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Твардовского. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат на тему 

«Авторские интонации в стихотворениях 

Твардовского о родине, о природе». Устный 

анализ стихотворений. Подбор цитат на тему 

«Образ воина». Различение образов лирического 

героя и автора. Конспектирование статьи 

учебника «Александр Трифонович Твардовский». 

Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений 

поэта или письменный ответ на вопрос «Как 

сочетаются в стихотворениях Твардовского 

сложность проблем и высокая простота слов и 

интонаций?» 

Подготовить 

сообщения об 

истории русского 

романса 

 

Зарубежная литература 

30 Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Традиции оды Горация. Данте 

Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

Конспектирование лекции учителя. Сообщение о 

биографии и творчестве поэта. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о 

Прочитать 

фрагменты 

"Божественной 

 



комедия» (фрагменты»). Множественность 

смыслов поэмы. 

биографии и творчестве поэта. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

комедии" Данте 

Алигьери. 

31 

У. Шекспир. Слово о поэте. Трагедия «Гамлет» 

(обзор с чтением отдельных сцен).  Гуманизм 

эпохи Возрождения.  

Конспектирование лекции учителя об У. 

Шекспире. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Шекспира. 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для 

трагедии тем, образов и приёмов изображения 

человека. Формулирование вопросов по тексту 

трагедии. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

трагедии, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

Гамлета, других героев и средств создания их 

образов. Сопоставительная характеристика 

персонажей. 

Подготовить 

развёрнутый ответ 

на вопрос “Что бы 

вы сказали Гамлету, 

если бы встретились 

с ним?” 

 

32 

И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» как 

философская трагедия (обзор с чтением 

отдельных сцен.). Смысл названия. 

Особенности жанра. 

Конспектирование лекции учителя об И.-В. Гёте. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта, 

истории создания драматической поэмы. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчествеГёте. Выразительное 

чтение фрагментов драматической поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для 

драматической поэмы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Соотнесение её 

содержания с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для эпохи Просвещения. 

Подобрать и 

записать несколько 

афоризмов Гёте. С 

их помощью 

охарактеризовать 

его философские 

взгляды. 

 



Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

«Фауста», его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 
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Итоговая контрольная работа 

Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 9 классе: 

выразительное чтение (в том числе наизусть), 

устный монологический ответ, пересказ, устный 

рассказ о произведении или герое, 

иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов, тестирование. 

Подготовить 

проекты-

презентации 
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Итоги года. 

Отчёт о выполнении индивидуальных учебных 

проектов 
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