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Рабочая программа учебного предмета «Литература»  составлена и разработана для 

обучения в  9  классе  МБОУ Таволжанская  основная  школа им. Н.А.Котельникова     на 

основе  закона «Об образовании» РФ, Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г.  приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897;    концепции курса, представленной в 

программе по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы /авторы-составители: 

В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв,    В. И. Коровин,  Москва,  Просвещение  2023   г, с учетом  

основной  образовательной программы основного общего  образования МБОУ 

Таволжанской основной школы им. Н.А.Котельникова, с  учетом объема часов учебной 

нагрузки, определенного учебным планом МБОУ  Таволжанской  основной школы им. 

Н.А.Котельникова (3 часа в неделю); учебника для 9 класса  «Литература» в 2  частях 

авторы- составители  В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 

2023. 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую 

программу, не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и 

распределение количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения 

материала. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, 

что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 

деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, 

умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

 

Цели обучения  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 



мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при формулировании собственных устных и письменных высказываний.  

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское про-

ектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 



учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное 

развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, научно-

популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. Редактирование. 6. 

Объяснительно-иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9. 

Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, 

фонохрестоматия. 

Основные виды контроля:  

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 



(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по 

карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение 

синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 

заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, 

смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Реализация межпредметных связей на уроках литературы 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием, учебным курсом «Искусство» без чего невозможно 

системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с 

русским языком. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Единство этих дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, 

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

культурных ценностей. И русский язык и литература формируют коммуникативные 

умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой), формируя 



у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения 

мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут 

включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Планируемые 

результаты освоения предмета, курса», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно- ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

   

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 



общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 



решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

  Предметные результаты изучения литературы.  

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 



манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 

психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 



5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 

 



  Содержание учебного материала 

   Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др.  

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

Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др.  

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.               



                              Тематическое планирование 

 

 

№  

п/п 

Дата  

Название раздела. Тема урока 

 

Количество 

часов 
План Факт 

Введение  1 час 

1.  2.09   Введение в курс литературы 9 класса.   1 

Древнерусская литература 2 часа  

2.  3.09  «Слово о полку Игореве». Литература 

Древней Руси. История открытия "Слова о 

полку Игореве" 

1 

3.  6.09  "Слово о полку Игореве". Центральные 

образы, образ автора в "Слове о полку 

Игореве" 

1 

4.  9.09  Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-

художественное значение «Слова о полку 

Игореве» 

1 

5.  10.09  Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по "Слову о полку Игореве" 

1 

                      Литература XVIII века.  

 

6.  13.09  М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Жанр оды. 

Прославление в оде мира, Родины, науки 

1 

7.  16.09  М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения. 

Средства создания образа идеального монарха 

1 

8.  17.09  Резервный урок. Русская литература ХVIII 

века. Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и сентиментализм 

как литературное направление 

1 

9.  20.09  Г. Р. Державин. Стихотворения. «Властителям 

и судиям». Традиции и новаторство в поэзии 

Г.Р. Державина. Идеи просвещения и 

гуманизма в его лирике 

1 

10.  23.09  Г. Р. Державин. Стихотворения. «Памятник». 

Философская проблематика и гражданский 

пафос произведений Г.Р. Державина 

1 

11.  24.09  Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". 

Открытия летнего чтения 

1 

12.  27.09  Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Сюжет и герои повести 

1 

13.  30.09  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Черты сентиментализма в повести 

1 

 

 



Литература первой половины XIX века 

14   Резервный урок. Основные черты русской 

литературы первой половины ХIХ века 

1 

15 1.10  В. А. Жуковский. Черты романтизма в лирике 

В.А. Жуковского. Понятие о балладе, его 

особенности. Баллада "Светлана" 

1 

16 4.10  В.А. Жуковский. Понятие об элегии. 

"Невыразимое", "Море". Тема человека и 

природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

1 

17 14.10  Особенности художественного языка и стиля 

в произведениях В.А. Жуковского 

1 

18 15.10  А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

Комедия «Горе от ума» 

1 

19 18.10  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Социальная и нравственная проблематика, 

своеобразие конфликта в пьесе 

1 

20 21.10  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Система образов в пьесе. Общественный и 

личный конфликт в пьесе 

1 

21 22.10  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Фамусовская Москва 

1 

22 25.10  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Образ Чацкого 

1 

23   Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия 

"Горе от ума". Открытость финала пьесы, его 

нравственно-филосовское звучание 

1 

24 28.10  А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие 

комедии "Горе от ума" 

1 

25 29.10  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Смысл названия произведения 

1 

26 1.11  "Горе от ума" в литературной критике 1 

27 
2.11  Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по "Горе от ума" 

1 

28 

5.11  Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по 

выбору) Основные темы лирики 

1 

29 

8.11  Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, 

А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по 

выбору) Своеобразие лирики поэта 

1 

30 
11.11  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство А.С. Пушкина 

1 

31 
12.11  А.С. Пушкин. Тематика и проблематика 

лицейской лирики 

1 

32 
  Резервный урок. А.С.Пушкин. Основные темы 

лирики южного периода 

1 

33 
15.11  А.С. Пушкин. Художественное своеобразие 

лирики южного периода 

1 

34 25.11  А.С. Пушкин. Лирика Михайловского 1 



периода:"К морю", "Вакхическая песня", 

"Подражание Корану" и др. . 

35 

26.11  А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может…», «Мадонна» 

1 

36 29.11  А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики 1 

37 
2.12  А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Пророк» 

1 

38 

  Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема 

поэта и поэзии 

1 

39 
3.12  Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 

1 

40 

6.12  А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Бесы», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…») 

1 

41 

9.12  А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…», 

«…Вновь я посетил…» 

1 

42 

  Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: «Отцы 

пустынники и жены непорочны…», «Из 

Пиндемонти» 

1 

43 
10.12  Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

лирике А.С. Пушкина 

1 

44 
13.12  Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. 

Пушкина 

1 

45 
16.12  А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

Человек и история в поэме 

1 

46 
17.12  А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Евгения в поэме 

1 

47 
20.12  А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Петра I в поэме 

1 

48 
23.12  Итоговая контрольная работа по лирике и 

поэме "Медный всадник" А.С. Пушкина 

1 

49 
24.12  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин» как новаторское произведение 

1 

50 

27.12  А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин". 

Главные мужские образы романа. Образ 

Евгения Онегина 

1 

51 

10.01  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: главные женские образы романа. 

Образ Татьяны Лариной 

1 

52 
13.01  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения главных героев 

1 

53 14.01  Письменный ответ на проблемный вопрос 1 

54 

17.01  А. С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений 

Онегин" как энциклопедия русской жизни. 

Роман "Евгений Онегин" в литературной 

критике 

1 

55 20.01  Развитие речи. Подготовка к сочинению по 1 



роману "Евгений Онегин" 

56 
21.01  Развитие речи. Сочинение по роману 

"Евгений Онегин" 

1 

57 
  Резервный урок. Итоговый урок по роману в 

стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин" 

1 

58 
24.01  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Тематика и проблематика лирики поэта 

1 

59 
27.01  М. Ю. Лермонтов. Тема назначения поэта и 

поэзии. Стихотворение "Смерть поэта" 

1 

60 
28.01  М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта 

1 

61 31.01  М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта 1 

62 
3.02  М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике 

поэта. Стихотворения "Дума", "Родина" 

1 

63 
4.02  М. Ю. Лермонтов. Философский характер 

лирики поэта. "Выхожу один я на дорогу…" 

1 

64 
7.02  Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 

1 

65 
  Резервный урок. Итоговый урок по лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1 

66 

10.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Тема, идея, проблематика. 

Своеобразие сюжета и композиции 

1 

67 
11.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Загадки образа Печорина 

1 

68 

14.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Роль "Журнала Печорина" в 

раскрытии характера главного героя 

1 

69 
24.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Значение главы "Фаталист" 

1 

70 
25.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Дружба в жизни Печорина 

1 

71 
28.02  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Любовь в жизни Печорина 

1 

72 
  Резервный урок. Роман "Герой нашего 

времени" в литературной критике 

1 

73 

3.03  Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману "Герой нашего 

времени" 

1 

74 
4.03  Итоговая контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

1 

75 7.03  Внеклассное чтение. Любимые стихотворения 

поэтов первой половины ХIХ века 

1 

76 
11.03  Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История 

создания поэмы «Мёртвые души» 

1 

77 
14.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы 

помещиков 

1 

78 
17.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Система образов 

1 

79 
18.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

города 

1 



80 
21.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

Чичикова 

1 

81 
24.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

России, народа и автора в поэме 

1 

82 
25.03  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: 

специфика жанра 

1 

83 
28.03  Итоговый урок по "Мертвым душам" Н.В. 

Гоголя" 

1 

84 
31.03  Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по "Мертвым душам 

1 

85 
1.04  Итоговая контрольная работа по поэме 

Н.В. Гоголя "Мертвые души" 

1 

86 4.04  Внеклассное чтение. В мире литературы 

первой половины ХIХ века 

1 

Отечественная проза первой половины XIX в 

87 14.04  Отечественная проза первой половины XIX в.  

«Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского,«Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» А. 

И. Герцена 

1 

88 15.04  Специфика отечественной прозы первой 

половины ХIХ века, ее значение для русской 

литературы 

1 

89 18.04  Внеклассное чтение. Писатели и поэты о 

Великой Отечественной войне 

1 

                                Зарубежная литература.  

 

90 

21.04  Данте Алигьери. «Божественная комедия» . 

Особенности жанра и композиции комедии. 

Сюжет и персонажи 

1 

91 

22.04  Данте Алигьери. «Божественная комедия». 

Образ поэта. Пороки человечества и 

наказание за них. Проблематика 

1 

92 
25.04  У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История 

создания трагедии. Тема, идея, проблематика 

1 

93 

28.04  У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты 

по выбору). Своеобразие конфликта и 

композиции трагедии. Система образов. Образ 

главного героя 

1 

94 

29.04  Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». Поиски смысла жизни, проблема 

выбора в трагедии. Тема любви в трагедии 

1 

95 

5.05  И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 

фрагментов по выбору). Сюжет и 

проблематика трагедии. 

1 

96 

6.05  И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 

фрагментов по выбору). Тема, главный герой 

в поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идея произведения 

1 

97 
12.05  Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например,«Душа моя мрачна. 

1 



Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Тематика и проблематика 

лирики поэта. 

98 

13.05  Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический герой в 

поисках смысла жизни. Мотив странствия. 

Байронический тип литературного героя 

1 

99 16.05  Итоговая контрольная работа за год 1 

100 

19.05  Зарубежная проза первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта. Тема, идея произведения 

1 

101 

20.05  Зарубежная проза первой половины XIX в. 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Сюжет, проблематика. 

1 

10

2 

23.05  Зарубежная проза первой половины XIX в. 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Образ главного героя 

1 

   РЕЗЕРВ 3 
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