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I. Пояснительная записка 

       Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литература» предназначена для 

обучения учащихся 9 класса с  ограниченными возможностями здоровья  с задержкой 

психического развития (далее – обучающихся с ОВЗ с ЗПР) МАОУ СОШ 3  УИОП г. Усинска  

разработана в соответствии с  требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, с 

учетом   примерной основной образовательной программы основного  общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15) и авторской «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва.    

             Предмет изучается в объёме   3 учебных часа в неделю.  

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют ФГОС ООО. АООП ООО является адаптированным вариантом 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска (далее - ООП ООО). 

Цель рабочей программы - формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 владение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 



 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение. 

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

• высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

• ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, 

характерна быстрая утеря информации; требуется постоянная направляющая 

помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся: 

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления; 

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения; 

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи; 

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения; 

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их; 

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма; 

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования; 

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке. 

В процессе освоения предметного содержания обучающиеся: 

 не владеют соответствующей терминологией; 

 испытывают трудности при применении навыков пунктуации; 

 испытывают трудности определения норм орфоэпии, с трудом осваивают 

грамматические конструкции и переносят их с одного языка на другой; 

 демонстрируют дисграфические ошибки; 

 испытывают трудности при осуществлении различные видов разборов; 

 испытывают трудности при создании письменных текстов разных жанров, 

сочинений, испытывают затруднения при выборе темы сочинения, не могут 

композиционно его структурировать, подбирать для анализа и аргументации 

необходимые тексты из прочитанных ранее; 

 испытывают трудности при аудировании; 

 испытывают трудности перекодировки информации с одного языка на другой в 

письменной форме; 

 не владеют практическим навыком пользования различными видами словарей. 

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке проводится 

коррекционная работа,  учитываются  особенности познавательной сферы детей с ОВЗ, 

организуется индивидуальная помощь.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям 

развития детей и имеющие коррекционную направленность:  

 отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится 

с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с 

задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие 



восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 

группировки и классификации, систематизации), действий и умений; 

 систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново 

учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

 часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие 

его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; применяются четкие 

схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально 

определяется объем применения наглядных средств; 

 чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида 

деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая 

снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и 

эмоциональному пресыщению школьников;  

 развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы; 

 при устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание;  

 учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей 

учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 

инструкции при ее последовательном изложении;  

 для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы),   опорные,   обобщающие схемы,  «программированные 

карточки»,  графические модели,  карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;   алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач;   

поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения 

(рассказ, беседа, объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими 

методами;  

 для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися;  

 в работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы 

и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 применение индивидуального  оценивания ответов учащихся с ЗПР: использование 

индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 

ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки; разрешение переделать 

задание, с которым он не справился; оценка переделанных работ. 

Методы и приёмы изучения художественных произведений и теоретико- 

литературных понятий: 



1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения): 

 Выразительное (художественное) чтение учителя, чтение

 мастеров художественного слова, отдельных сцен в исполнении актеров; 

 Обучение выразительному чтению учащихся; комментированное чтение; 

 Слово учителя, способствующее эмоциональному восприятию произведения; 

 Беседа с целью выяснить, какое впечатление произвело на учащихся 

прочитанное произведение, обратить внимание на идейные и художественные 

особенности произведения; 

 Постановка художественной, нравственной, философской проблемы, 

непосредственно вытекающей из прочитанного произведения; 

 Слово учителя или беседа после изучения произведения. 

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский): 

 Обучение анализу текста художественного произведения, анализу эпизода, 

нескольких взаимосвязанных эпизодов целого произведения, анализу образов 

героев, языка, композиции произведения; сопоставлению различных 

произведений. 

 Постановка системы вопросов, причём ответ на каждый вопрос логически 

предполагает переход к следующему вопросу или соответствующим 

заданиям. 

  Самостоятельный поиск учащимся существенной проблемы для анализа, 

попытка ответить на вопросы, разрешить проблемы. 

 Выдвижение учителем проблемы для всего класса, причём ряд аспектов этой 

проблемы разрабатывается группами учащихся или отдельными из них. 

(Учитель указывает источники, предлагает ряд тем сочинений, выдвигает 

темы для различных творческих работ). 

3. Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные УУД: 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- формирование  уважения к личности и её достоинству; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других; 

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

- формировать уважение к истории; 

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

страну; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

- обучение целеполаганию; 

- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

- анализировать условия достижения цели;  

- устанавливать целевые приоритеты; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- принимать решения в проблемной ситуации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 



коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

делать выбор; 

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

- создавать тексты определённого жанра; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям; 

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение;  

- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 

 

Предметные умения: 

- определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 



классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

      Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе.  



      Адаптированная рабочая программа учебного предмета строится на произведениях из 

трех списков: А, В и С,   равноправных по статусу, произведения всех списков     

представлены в адаптированной  рабочей программе учебного предмета.  

     Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»,  Н.В.Гоголь  «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадали «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет.  

     Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Перечень произведений названных в списке В авторов является  выбором школы.   

В программу включены произведения всех указанных в списке  В авторов.  

     Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). В 

программу включены конкретные авторы и произведения, на материале которых   

изучается литературное явление. Выбрано минимальное количество произведений 

писателей всех групп авторов из списка С, знакомство с которыми для учеников 

обязательно. 

      Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки.  

      Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций.  

При составлении рабочей программы учебного предмета «Литература» учтено 

обязательное содержание примерной программы, которая определяет основной корпус 

произведений, авторов, тем для каждой группы классов. Все указания на классы носят 

рекомендательный характер.  
 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская 

литература–  1-2 

произведения на выбор, 

например:«Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и 

др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под 

дубом» (не позднее 1823) и 

др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

 



(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), «Была 

пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 

кл.) 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 



«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу 

каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), 

«И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гёте («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу 

каждого класса, 

например:«Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и 

др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 



 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

«Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), 

«На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» 

(1881), «Учись у них –  у 

дуба, у березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не скажу…» 

(1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) 

и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и 

др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 



 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек 

на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 рассказ 

на выбор, например: «Три 

смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» (1903) 

и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  



- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или 

повести по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и др.  

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев 

и др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 



(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 



 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, 

никакой моей вины…» (1966) 

и др.; «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и 

муравьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и 

др. 

(1 произведение по 

выбору, 



5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Д.Родари, 

М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная 

новеллистика, например:  

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, 

В.Гюго, Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 

Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-

9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по 



 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

др. 

- фрагменты одной из поэм 

по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, 

Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

       В программе каждого класса представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 

демонстрирует учащимся разные грани литературы. 

      В программе    предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов, с целью     наращения объема 

прочитанных ранее произведений этих авторов и углубления представлений об их 

творчестве.   

      В рабочую программу учебного предмета включены   элементы этнокультурной 

составляющей. 

 

                                        9-ый класс 

Тема 1: «Введение» 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

самостоятельности. 

 

Теория литературы. Литература как искусство словесного образа (углубление 

представлений). 



 

Тема 2: «Древнерусская литература» 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

 

Тема 3: «Русская литература XVIII века» 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 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. 

Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

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

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  

 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  

«Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изображение русской 

действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения. 
Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. 
 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека.   

 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Тема 4: «Русская литература XIX века» 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и 

его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.   



Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 

залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.   

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 

Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в 

лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии 19-20 вв.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его 

герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 

природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.   

Трагедия  «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий – пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 



скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии.  

 

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

понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

 

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

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

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Расстались мы, но 

твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа.  Особенности композиции романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романа. Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике.   

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте,  плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюции образа автора от сатирика к  проповеднику и 

пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике.  

 

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, издёвка, дружеский смех (развитие 

представлений). 

 

Александр Николаевич Островский: страницы жизни и творчества.  

«Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр драматургии. 

 

Фёдор 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. 

Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». Особая роль события рассказывания.  

 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой: страницы жизни и творчества.  

«Юность» как часть автобиографической трилогии. Обзор содержания. Формирование 

личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей  средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска». Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия.  «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 представления о жанровых особенностях рассказа. 

 

Ф.И.Тютчев стихотворение «Фонтан».  Философская проблематика стихотворения. 

«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…» . 

А.А. Фет стихотворение «Я пришел к тебе с приветом». Философская проблематика 

стихотворения. Природные образы и средства их создания. 

 

Тема 5: «Русская литература 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. 

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской литературы. Лиризм повествования. 

 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характере героя. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».  Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 

переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 

явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 

названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.   

 

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

 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея 

Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа.  



 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе.   

 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Общий обзор и изучение трёх 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. 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», цикл «Родина». «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...». 
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Вот уже 

вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...»,  «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Основные темы и образы поэзии 

Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина.  

 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)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. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Николай Гумилев. Слово о поэте. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

Стихотворения «Гроза идёт», «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Картины родной природы. Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека.  

 



Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Основные темы и образы поэзии 

Ахматовой. Роль предметной детали,  её многозначность. Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Стихотворение «Родная земля». Тема Родины в стихотворении. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...»,«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков(обзор). 

А. С. Пушкин  «Певец», М. Ю. Лермонтов «Отчего», В. Сологуб «Серенада»(«Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов  «Тройка» («Что ты жадно Б.», «Я встретил 

вас — и всё …»), А. К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…», А. Фет «Я тебе 

ничего не скажу...»,А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»,К. М. Симонов «Жди 

меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства,  выражающий мысли, 

настроения человека. 

 

Тема 6: «Зарубежная литература» 
Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

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

Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции в 

творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель 

мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

 

Дж. Г. Байрон.  

Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

Трагедия «Гамлет» (сцены, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены 

цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). Трагический характер конфликта. 



Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

 

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

 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (фрагменты, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья.  

 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Тема 7: «Заключение» 

Обобщение. Развитие речи. 

1) Художественный пересказ текста. Конспект письменного источника. Тезисы. 
Воссоздание текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 
Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной 
прозы. Аннотация прочитанной книги. 

3) Доклад на историко-литературную тему. Составление речевой характеристики героя 
драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. 
Сочинение-рассуждение на литературную тему. 

4) Стилизация прозаического и поэтического текстов. Сочинение - путешествие. 
Сочинение в эпистолярном жанре. Художественная автобиография. Краткое 
жизнеописание в публицистическом стиле. 

 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 

сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 

отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  
 



Список произведений, 

рекомендуемых для заучивания наизусть в  9 классах 

        На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10 – 12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. Выбор осуществляет 

учитель вместе с учениками. 

9 класс 

 Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

 М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния»  (отрывок по выбору учащихся). 

 Г.Р. Державин «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор). 

 А.С. Грибоедов «Горе от ума» (один из монологов Чацкого). 

 А.С. Пушкин  «К Чаадаеву», «Анчар», «Мадонна», «Пророк», «Я вас любил…» (по 

выбору учащихся). 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо 

Татьяны», «Письмо Онегина»). 

 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта»,  «И скучно, и грустно», «Родина», «Пророк», 

«Молитва» (по выбору учащихся). 

 А.А. Блок «Ветер принес издалека…». «О, весна без конца и без краю…». «О, я 

хочу безумно жить…», «Родина»  (на выбор). 

 С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

«Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…», «Нивы сжаты, рощи 

голы», «Вот уж вечер…»  (по выбору учащихся). 

 В.В. Маяковский «Люблю» (отрывок). 

 М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий…»,  «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», из циклов «Ахматовой», «Родина» 

(по выбору учащихся). 

 Н.А. Заболоцкий  «Я не ищу гармонии в природе…»,  «Где – то в поле возле 

Магадана…», «О красоте человеческих лиц»,  «Можжевеловый куст», «Завещание» 

(по выбору учащихся). 

 А.А. Ахматова «Сероглазый король»,  «Молитва»,  «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Что ты бродишь неприкаянный…», «Муза»,  «И упало каменное 

слово…» (по выбору учащихся). 

 А.Т. Твардовский «Весенние строчки»,  «Я убит подо Ржевом…» (отрывок). 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела 

9 класс 

1 Введение 1 

3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература  XVIII века 9 (р.р.1) 

5 Русская литература  XIX века 53 (р.р.9, к.р.2) 

6 Русская литература  XX века 28 (к.р.1) 

8 Зарубежная литература 7 

9 Заключение 2 (к.р.1) 

 Итого: 102 (р.р.10, 

к.р.4) 

 
 



                                                                                                                                                                                                              Приложение  

 

 

Календарно – тематическое планирование по литературе  

9 класс (ФГОС ООО) 
 

№ 

урока 

Раздел/количество 

часов 

Тема урока РЭШ 

№ урока 

ФГ Дата 

1.  Введение (1ч) 

 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры 

родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой 

самостоятельности. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1   

2.  Древнерусская 

литература (2ч) 

Литература о Древней Руси (с повторением ранее 

изученного).Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История открытия памятника. Русская история 

в «Слове…». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет.  

2 ФГ  

3.   Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

3 ФГ  

4.  Русская 

литература XVIII 

века (8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

   

5.  

 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

северного сияния».Особенности содержания и формы 

произведения. 

 ФГ  

6.  

 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». Жанр оды. 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М. В. Ломоносова. 

4   

7.  

 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор).«Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

5   

8.  

 

Стихотворение «Памятник».Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русскийслог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении 

собственного поэтическогоноваторства.  

5 ФГ  

9.  

 

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

Петербурга в Москву» (главы).Изображение русской 

действительности. Критика крепостничества. 

Обличительный пафос произведения. Особенности 

повествования в «Путешествии…».Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. 

7   

10.  

 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека.   

6   



11.  
 

 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы.  

6 ФГ  

12.  

 

Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на примере 1-2 

произведений) 

   

13.  
Русская 

литература XIX 

века (52ч) 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. Русская критика, лекция, 

публицистика, мемуарная литература 

   

14.  

 

Романтическая лирика начала XIX века.  

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к 

слову. Обучение анализу лирического стихотворения. 

9 ФГ  

15.  

 

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады 

«Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.   

9   

16.  

 

А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга.Комедия 

«Горе от ума».История создания, публикации и первых 

постановок комедии.Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийнойинтриги. 

13 ФГ  

17.  

 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовнойинтриги.  

13   

18.  

19.   

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценическихперсонажей. Образность и афористичность 

языка.  

13   

20.  

21.  
 

Мастерство драматурга в созданииречевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии.  

13 ФГ  

22.  

 

Р.Р. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода драматического произведения (по комедии 

«Горе от ума») 

13   

23.   Р.Р. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

14   

24.  

 

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в 

восприятии современного читателя («Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. 

15 ФГ  

25.  
 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в 

лирике А.С. Пушкина. «К морю», «Анчар», «Туча»  

17   

26.  

 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

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

вас любил: любовь ещё, быть может…», «Два чувства 

дивно близки нам...».Адресаты любовной лирики поэта. 

16   

27.  

 

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

памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. «Бесы», «Осень». Обучение 

анализу одного стихотворения. 

18 ФГ  

28.   Контрольная работа по романтической лирике начала XIX 

века, комедии «Горе от ума», лирике А.С. Пушкина 

   



29.  
 

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

поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

 ФГ  

30.  
 

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

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в 

стихах. Система образов. Онегинская строфа 

 ФГ  

31.   Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Трагические итоги жизненного пути 

   

32.   Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга 

   

33.   Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

 ФГ  

34.   Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Роль лирических отступлений 

   

35.   Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

 ФГ  

36.  

 

Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, 

философская критика начала ХХ века. Роман А..Пушкина и 

опера П.И.Чайковского. Подготовка к сочинению по 

роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

20   

37.  

 

Внеклассное чтение. А.С.Пушкин.  «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их 

нравственные позиции в сфере творчества. 

19 ФГ  

38.  
 

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

одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, 

я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

21 ФГ  

39.  
 

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Поэт», 

«Есть речи – значенье…» 

22   

40.  
 

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к 

ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, 

но твой портрет…», «Нищий» 

23   

41.  
 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», 

«Родина», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. 

Характер лирического героя его поэзии. 

21,22   

42.  

 

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

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 

композиции. Век  Лермонтова в романе.  

24 ФГ  

43.  
 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

24   

44.  

45.  
 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

24   

46.   Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

24   

47.   Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

24 ФГ  

48.  

 

Р.Р.Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».ПоэзияМ.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В.Г.Белинского. Подготовка к 

сочинению 

   

49.   Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману 

«Герой нашего времени» 

   

50.  

 

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

творческие успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород» (с обобщением ранее изученного). 

Проблематика и поэтика первых сборников Н.В. Гоголя. 

«Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история 

25 ФГ  



создания, особенности жанра и композиции. Смысл 

названия поэмы. 

51.  

52.  

 Р.Р. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода.  

25   

53.   
Образ города в поэме «Мертвые души» 

25   

 

54.  

 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция 

его образа в замысле поэмы 

25 ФГ  

55.  

56.  
 

Р.Р.«Мертвые души» - поэма  о величии России. Мертвые и 

живые души. Эволюция  образа автора. Соединение 

комического и лирического начал в поэме «Мертвые души» 

Поэма в оценках В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению 

   

57.  

 

А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  «Бедность 

не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада. 

28 ФГ  

58.  
 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 

28   

59.  

 

Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 

Черты его внутреннего мира. 

29   

60.  

 

Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о повести. 

Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». Особая роль события 

рассказывания.  

 

29 ФГ  

61.  

 

Л.Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как 

часть автобиографической трилогии. Обзор содержания. 

Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей  средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Особенности поэтики 

Л.Н.Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль 

внутреннего моно- 

лога в раскрытии души героя 

30   

62.  

 

А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века и чеховское отношение к 

нему. Боль и негодование автора 

27   

63.  

 

А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города и его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа 

 ФГ  

64.  

 

Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX века? (На примере 

произведений А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и А.П.Чехова)». (По выбору учащихся.) 

   

65.  

 

Внеклассное чтение.  Эмоциональное богатство русской 

поэзии Х1Хв. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стихотворения разных жанров. 

Ф.И.Тютчев стихотворение «Фонтан».  Философская 

проблематика стихотворения. 

«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не 

понять…». 

А.А.Фет стихотворение «Я пришел к тебе с приветом». 

Философская проблематика стихотворения. Природные 

образы и средства их создания. 

   

66.  Русская 

литература XX 

века (27 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Из русской прозы XX века. Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих прозаиках России. 

31   



67.  
 

И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные 

аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы 

32   

68.   Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования 

 ФГ  

69.  

 

М.А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье 

сердце»как социально -философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба повести. Система 

образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество 

шариковых и швондеров 

41   

70.  

 

Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция 

автора Смысл названия. Художественная условность, 

фантастика, сатира. Гротеск и их художественная роль в 

повести 

 ФГ  

71.  

 

М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба 

Родины.  Образ главного героя. 

44   

72.  

 

Особенности авторского повествования в  рассказе «Судьба 

человека». 

 Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта реалистической 

типизации, особенности жанра. Реализм Шолохова в 

рассказе-эпопее 

44   

73.  

 

Внеклассное чтение.  

У литературной карты Коми. Писатели в годы ВОВ в 

Республике Коми. 

 ФГ  

74.  
 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе 

45   

75.   Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее 

судьбы, нравственный смысл рассказа-притчи. 

45 ФГ  

76.   Контрольная работа(зачетное занятие) по произведениям 

второй половины XIX и ХХ  века 

   

77.  

 

Русская поэзия «серебряного века». Общий обзор и 

изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

 

 ФГ  

78.  

 

А.А. Блок. Страницы жизни. «Девушка пела в церковном 

хоре», цикл «Родина». «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...».  

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и 

реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока.  

 

33   

79.  

 

С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой заброшенный…», «Нивы сжаты, 

рощи голы...» 

34   

80.  

 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу..», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина. 

35 ФГ  

81.  

82.   

В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы 

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

Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Словотворчество поэзии.Маяковский о труде поэта 

36, 37   

83.  

 

М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о 

поэзии, о  любви, о жизни и смерти.» «Идешь, на 

меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», 

   



Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?» 

Особенности поэтики Цветаевой 

84.  
 

«Родина». Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство  

в творческих поисках поэта. Елабужский период 

 ФГ  

85.  

 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Гроза идёт», «Я не ищу 

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

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

«Завещание».  

Картины родной природы. Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека.  

43   

86.  

 

А.А Ахматова: страницы жизни. Стихотворные 

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

«Подорожник»,«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали,  её многозначность. Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения 

о любви, о поэте и поэзии.  

38, 39 ФГ  

87.  

 

  А.А. Ахматова. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Стихотворение «Родная земля». Тема Родины в 

стихотворении. 

Трагические интонации в любовной лирике. 

38, 39   

88.  

 

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

стихах о природе и любви. «Красавица моя вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво,,,», «Во всем мне хочется дойти…». 

Философская глубина лирики Пастернака 

40   

89.   Внеклассное чтение.  У литературной карты Республики 

Коми. 

 ФГ  

90.  

 

А.Т. Твардовский: страницы жизни. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

42   

91.  

 

Внеклассное чтение.Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX и ХХ  веков. А. С. Пушкин  «Певец», М. Ю. 

Лермонтов «Отчего», В. Сологуб «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов  «Тройка» 

(«Что ты жадно Б.», «Я встретил вас — и всё …»), А. К. 

Толстой «Средь шумного бала, случайно…». 

 ФГ  

92.  

 

Внеклассное чтение. Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX и ХХ  веков. А. Фет «Я тебе ничего не 

скажу...»,  А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», 

К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. 

Заболоцкий «Признание» и др.Романсы и песни как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального 

искусства,  выражающий мысли, настроения человека. 

 ФГ  

93.   
Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 

   

94.  

Зарубежная 

литература(9 ч) 

Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике 

поэта. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». 

Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация 

в русской поэзии 

 ФГ  

95.  
 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты») Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер  

49   

96.   Дж. Г. Байрон.  

Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие 

   



романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в 

западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 

Байрон и русская литература. 

97.  

 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен.)Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

50   

98.  
 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

традиции. Гамлет как вечный образ мировой литературы 

50 ФГ  

99.  

 

И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста 

и Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла 

человеческой жизни 

51   

100.  
 

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности 

жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

51   

101.  
Обобщение (2 ч) 

Итоговая контрольная работа по материалу, изученному 

в 9 классе. Выявление уровня литературного развития 

учащихся.  

   

102.   Обобщение курса литературы 9 класса. Итоги года и 

задания для летнего чтения 
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