
 
 
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 классов составлена на основе Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-



ного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зареги-

стрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию ду-

ховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в ста-

новлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные про-

изведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, кото-

рые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающих-

ся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует пости-

жению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гума-

низм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпрета-

ция возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, ко-

торая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного раз-

вития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преем-

ственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с кур-

сом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения 

к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литера-

тур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение  

планируемых результатов обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обу-

чающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, пони-

мания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отече-



ственной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением куль-

турной  

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отече-

ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литера-

туры; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению наци-

ональной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию националь-

но-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; фор-

мированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведе-

ний, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведени-

ями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эсте-

тического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произве-

дений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений 

в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рам-

ках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, 

их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  

формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможно-

стей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды уст-

ных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведе-

ния, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диа-

логе, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. В 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю, суммарно изучение литературы в 9 классе по программе основного общего об-

разования рассчитано на 102 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Курс состоит из десяти разделов:     

1. Введение – 1 час 

2. Из зарубежной литературы – 6 часов 

3. Из древнерусской литературы – 6 часов 

4. Из литературы XVIII века – 2 часа 

5. Из литературы XIX века – 59 часов 

6. Из литературы ХХ века – 28 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение обучающимися следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего об-

разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, род-

ного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 



Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

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

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых лите-

ратурных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил без-

опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного ли-

тературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 



—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-

ведения;  



—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в сов-

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не-

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 



1) Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 
 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 



3) Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-

мации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
 

—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 



необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы  

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 
 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта пе-

ред группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 



—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литера-

турном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 
 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализи-

руя примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспи-

тании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

 2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического;  

 3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные  



характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; порт-

рет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 

ритм, рифма; 

—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

 4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выучен-

ных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и  

индивидуальных особенностей обучающихся);  

 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы 

к тексту;  

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учё-

том литературного развития обучающихся);  

 8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы;  

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и  

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впе-

чатлений, а также для собственного развития;  

 10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

 11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);  

 12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Примерное календарно -тематическое планирование для 9 класса по программе Г. С. Меркина  

Планирование составлено на основании: Литература программа для 5 -11 классов общеобразовательной школы. Авторы - 

составители: Г.С. Меркин, С.  А.  Зинин, В. А.  Чалмаев. 5 -е издание, исправленное и дополненное. –  М.: Русское слово, 2009.  

Класс 9  

Количество часов 102, в неделю 3.  

Планируется сочинений классных 5, домашних 1,  уроков внеклассного чтения 4,  контрольное тестирование 2.  

 

№  Дата  Тема урока  Теория 

литературы  

Развитие речи  Связь с другими 

искусствами 

Возможные виды 

внеурочной 

деятельности 

1-2  Введение 

Подведение итогов изучения литера-

туры в средних классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; ис-

торико-литературный процесс. Лите-

ратурные направления, школы, дви-

жения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древ-

нерусской литературы, литературы 

XVIII к XIX и XX векам. Литература и 

история; этические и эстетические 

взгляды. 

Теория лите-

ратуры: лите-

ратурная ситу-

ация, историко-

литературный 

процесс, лите-

ратурное 

направление. 

Развитие речи: 

запись выводов, 

составление тези-

сов. 

 

  



3-4  Из  зарубежной  литературы 

У. ШЕКСПИР (обзор) 

Жанровое многообразие драматур-

гии У. Шекспира. Проблематика тра-

гедий. Высокое и низкое, сиюминут-

ное и общечеловеческое, доброе и 

злое в трагедии «Гамлет». Централь-

ный конфликт пьесы. Образы Гамле-

та и Офелии в трагедии и русском ис-

кусстве XX века. 

Теория 

литературы: 

трагедия. 

 

Развитие речи: 

различные типы 

чтения и переска-

за; дискуссия. 

 

Связь с другими 

искусствами: тра-

гедия «Гамлет» на 

театральных сценах 

мира и в кино. 

 

 

5-7  Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Вы-

сокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий 

Мольера. Комедия «Мнимый боль-

ной»: основной конфликт пьесы; объ-

екты уничтожающего смеха; группи-

ровка образов в комедии. 

  Связь с другими 

искусствами: коме-

дии Ж.Б. Мольера на 

сценах русских те-

атров и в кино. 

 

 

8-9  И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — 

выдающийся деятель немецкого Про-

свещения. «Фауст» — вершина фило-

софскоь литературы. Чтение и харак-

теристика отдельных фрагментов: 

трагедии. И.В. Гёте в России. 

Теория лите-

ратуры: лите-

ратура эпохи 

Просвещения. 

 

 Связь с другими 

искусствами: «Фа-

уст» в музыке, жи-

вописи, кино. 

 

 

10-  Из древнерусской литературы Теория лите- Развитие речи: Связь с другими Возможные виды 



12 Художественно-литературные па-

мятники Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве»: история написания и пуб-

ликации, основная проблематика, си-

стема образов (образы-персонажи, 

образ-пейзаж, образы животных); 

центральная идея, значение «Слова...» 

в истории русской литературы и 

культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; си-

ла, героизм, мудрость, верность, лю-

бовь к родине. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в 

«Слове...». 

ратуры: жанр 

слова в древне-

русской лите-

ратуре, плач 

как прием и 

жанровое обра-

зование. 

 

различные виды 

чтения, изложение 

с элементами со-

чинения. 

 

искусствами: рабо-

та с иллюстрациями 

и музыкальными 

фрагментами. 

Книжная выставка 

«Слово...» в истории 

русского 

книгопечатания». 

 

внеурочной дея-

тельности: час 

эстетического 

воспитания «Сло-

во...» в истории 

русской культу-

ры». 

 

13-

14 

 Из литературы XVIII века 

А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. «Путеше-

ствие из Петербург, в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачева...» Основ-

ная проблематика книги (идеи Про-

свещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; ан-

тикрепостническая направленность 

«Путешествия...»; человек и государ-

ство; писатель и власть). 

Теория 

литературы: 

жанр 

путешествия. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

пересказа и ком-

ментария, сочине-

ние по самостоя-

тельно сформули-

рованной теме. 

Для заучивания 

наизусть 

Г.Р. Державин. Од-

но-два стихотво-

рения — по выбо-

ру.  

 Для домашнего 

чтения 

М.В. Ломоносов. 

«Вечернее раз-

мышление о Бо-

жием величии...» 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: биб-

лиотечный рок 

«Судьба книги 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» — по ма-

териалам статьи 



Н.П. Смирнова-

Сокольского // 

Смирнов-

Сокольский Н.П. 

Рассказы о книгах. 

— М., 1969. 

15-

16 

 Р.речи Классное сочинение     

17-

21 

 Из литературы XIX века 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибо-

едова: писатель, госу- 

арственный деятель, дипломат. Ко-

медия «Горе от ума». 

Творческая история. Личное и соци-

альное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия 

в истории культуры России. Комедия 

в русской критике (Гончаров и Писа-

рев 

«Горе от ума»). Человек и государ-

ство, проблема идеала, 

нравственная проблематика. Художе-

ственное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

Теория лите-

ратуры: коме-

дия в стихах, 

элементы клас-

сицизма в ко-

медии («гово-

рящие» фами-

лии; единство 

места, времени 

и действия). 

 

Развитие речи: 

различные виды 

чтения, чтение 

наизусть, различ-

ные виды переска-

за и комментария, 

цитатный план, 

конкурс на лучшую 

формулировку те-

мы сочинения, ре-

ферата. сочинение-

размышление. 

Для заучивания 

наизусть 

А.С. Грибоедов.  

«Горе от ума» (от-

рывок по выбору). 

Связь с другими 

искусствами: рабо-

та с иллюстрация-

ми, - прослушива-

ние «Вальса» А.С. 

Грибоедова. 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: заоч-

ная литературно-

краеведческая 

экскурсия «Доро-

гами А.С. Грибо-

едова. дискусси-

онный клуб: «Ак-

туальна ли сего-

дня грибоедов-

ская комедия?» 

 



22-

23 

 Р.речи Классное сочинение     

24-

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, 

темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и 

поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», 

Пророк», «Анчар», «K***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил...»,   «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»; романти-

ческая поэма «Цыганы». Художе-

ственные особенности поэмы — вре-

мя, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в кон-

тексте литературных дискуссий вре-

мени. Переход к реализму: «Повести 

Белкина». Богатство образов и харак-

теров «Повестей...». Центральная 

проблематика. Пробуждение в чита-

теле «чувств добрых» — нравствен-

ная позиция писателя. Реализм прозы 

А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

творческая история, основная про-

блематика и система образов. Образ 

автора в романе. «Энциклопедия рус-

Теория лите-

ратуры: ро-

мантизм, жан-

ровое многооб-

разие творче-

ского наследия 

поэта, роман-

тический герой, 

романтическая 

поэма (повто-

рение, развитие 

и углубление 

представле-

ний); реализм. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

чтения, чтение 

наизусть, различ-

ные виды переска-

за и комментария, 

подбор эпиграфов 

к сочинению, ци-

татный план, 

письменный отзыв 

о стихотворении, 

сочинение с эле-

ментами характе-

ристики образно-

выразительных 

средств. 

Для заучивания 

наизусть 

А.С. Пушкин. Одно 

из стихотворений.  

 

Связь с другими 

искусствами: рабо-

та с иллюстрациями 

и музыкальными 

произведениями, 

рисунки А.С. Пуш-

кина. 

 

Для домашнего 

чтения 

А.С. Пушкин. «К 

портрету Жуков-

ского», «Воль-

ность», «Сожжен-

ное письмо», «Если 

жизнь тебя обма-

нет...», «Ты и вы», 

«Цветок», «Ан-

чар», «Поэт», 

«Бахчисарайский 

фонтан». 

Краеведение: за-

очная литератур-

но-краеведческая 

экскурсия «Доро-

гами поэта». 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: час 

поэзии «Любимое 

стихотворение 

А.С. Пушкина», 

литературный ве-

чер! «Мой 



 

 

 

 

 

 

29-

37 

ской жизни». Художественные от-

крытия в «Евгении Онегине».  

В.Г. Белинский о романе. Современ-

ные дискуссии о романе. Коммента-

рии к роману. 

Пушкин», 

читательская 

конференция 

«Венок Пушкину». 

38-

39 

 Р.речи Классное сочинение     

40  Вн. чтение     

41-

42 

 

 

 

 

 

 

 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермон-

това. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Об-

раз поэта в представлении М.Ю. Лер-

монтова: стихотворение «Поэт». Те-

мы и мотивы лирики: «Нет, я не Бай-

рон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Ко-

гда волнуется желтеющая нива...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»). 

Теория лите-

ратуры: ро-

мантическое 

движение в ли-

тературе, лири-

ческий персо-

наж и лириче-

ский герой, фа-

була. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

чтения, чтение 

наизусть, различ-

ные виды переска-

за и комментария, 

подбор эпиграфов 

к сочинению, ци-

татный план, 

письменный отзыв 

о стихотворении, 

сочинение с эле-

ментами характе-

ристики образно-

Связь с другими 

искусствами: рабо-

та с иллюстрациями 

и музыкальными 

произведениями. 

 

Для домашнего 

чтения 

М.Ю. Лермонтов.   

«Поцелуями преж-

де считал...»,  

«Нищий»,   «Я не 

хочу,  чтоб свет 

узнал...»,   «Рас-

стались мы...»,   

«Есть речи...»,   

«Предсказание»,   

«Молитва» ( «Я, 

Матерь Божия, 

ныне с молит-



 

 

 

 

 

 

43-

47 

Роман «Герой нашего времени»: об-

суждение первичных представлений; 

сюжет, фабула, композиция. Граждан-

ская активность и смысл жизни, свет-

ская жизнь и светские представле-

ния, позиция писателя. Внутренняя 

связь проблематики романа с лири-

кой поэта. Художественное совер-

шенство романа. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль двух преди-

словий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 

выразительных 

средств. 

Для заучивания 

наизусть 

М.Ю. Лермонтов. 

Одно из 

стихотворений.  

 

вою...»).  

Краеведение: за-

очная литератур-

но-краеведческая 

экскурсия «Кавказ 

в жизни и творче-

стве М.Ю. Лер-

монтова». 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: час 

эстетического 

воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — ху-

дожник»; вечер в 

литературной 

гостиной «Песни и 

романсы на стихи 

Лермонтова»; чи-

тательская кон-

ференция «Венок 

Лермонтову». 

48  Вн. чтение     

49-

50 

 Р.речи Классное сочинение     

51-

52 

 Контрольное тестирование     



53-

61 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. 

Поэма «Мертвые души» (главы из по-

эмы): образы помещиков, новый тип 

героя, отношение писателя к изобра-

жаемым явлениям, помещичий и чи-

новничий быт в изображении Н.В. Го-

голя, художественное своеобразие 

произведения. 

Теория 

литературы: 

развитие 

реализма. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, состав-

ление словаря 

языка персонажа, 

составление тези-

сов, сочинение с 

элементами харак-

теристики художе-

ственно-

выразительных 

средств. 

Связь с другими 

искусствами: рабо-

та с иллюстрация-

ми. 

 

Для домашнего 

чтения 

Н.В. Гоголь.  «Же-

нитьба», «Порт-

рет».  

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: час 

эстетического 

воспитания «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пуш-

кин», вечер в ли-

тературной гос-

тиной «Гоголь 

шутит, Гоголь 

смеется, Гоголь...» 

(учащиеся сами 

добавляют недо-

стающее слово к 

теме вечера), за-

щита рефератов 

по теме «Биогра-

фия и творчество 

Н.В. Гоголя». 

62-

63 

 Р.речи Классное сочинение     

64-

65 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и 

Теория 

литературы: 

Развитие речи: 

выразительное 

Связь с другими 

искусствами: Тют-

Для домашнего 

чтения 



мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних 

бурь...» и три стихотворения по выбо-

ру. Вечные темы и мотивы, нрав-

ственная позиция поэта, лирика раз-

мышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие 

стихотворений. 

философская 

лирика 

чтение, чтение 

наизусть. 

Для заучивания 

наизусть 

Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов. 

Два-три стихотво-

рения — по выбо-

ру.  

чев в музыке. 

 

Ф.И.Тютчев.  «Ци-

церон»,  «Осенний 

вечер», «Еще том-

люсь тоской же-

ланий...», «Над 

этой темною 

толпою...», «Она 

сидела на полу...». 

66-

67 

 А.А. ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и 

мотивы лирики. Лирика любви, при-

рода и человек: «Какая ночь!..», «Я те-

бе ничего не скажу...», «Какая 

грусть!..». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория 

литературы: 

медитативная 

лирика. 

 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение, чтение 

наизусть. 

 

Связь с другими 

искусствами: час 

эстетического вос-

питания «Песни и 

романсы на стихи 

Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета». 

 

68  Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасо-

ва. Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной 

демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория 

литературы: 

гражданская 

лирика. 

 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение наизусть, 

сочинение-

рассуждение. 

 

Связь с другими 

искусствами: рабо-

та с иллюстрация-

ми. 

 

Для домашнего 

чтения 

Н.А. Некрасов.   «Я 

не люблю иронии 

твоей...»,  «Ты все-

гда хороша 

несравненно», 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

(глава «Крестьян-



ка»).  

69-

70 

 Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман 

«Бедные люди»: материальное и ду-

ховное в повести, характеристика об-

разов повести, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького челове-

ка». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

 Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, сочине-

ние с элементами 

сопоставления, 

например: «Ма-

ленький человек» 

в изображении Н.В. 

Гоголя и Ф.М. До-

стоевского». 

 Для домашнего 

чтения 

Ф.М. Достоевский.  

«Белые ночи». 

71-

72 

 Л Н ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобио-

графическая проза: повесть 

«Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы созда-

ния образа. 

 Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, слож-

ный план, устное 

сочинение, форму-

лировка тем сочи-

нений учащимися. 

 Для домашнего 

чтения 

А.П. Чехов. 

«Душечка», «Дама 

с собачкой».  

 

73  Вн. чтение     

74  Из литературы XX века 

Своеобразие литературного процесса 

первой четверти XX века (реализм, 

авангардизм, модернизм). 

   Для домашнего 

чтения 

И.А. Бунин. 

«Жизнь Арсенъева. 

Юность» (книга 

первая). 

75-  М. ГОРЬКИЙ Теория лите- Развитие речи:   



77 Основные вехи биографии. Своеобра-

зие прозы раннего М. Горького. Рас-

сказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и 

одна» или «Супруги Орловы» — по вы-

бору. Основной конфликт: люди 

«дна» и проблема человека и челове-

ческого; художественная идея. «Песня 

о Буревестнике». 

ратуры: ро-

мантическое и 

реалистическое 

движение, но-

вый тип героя. 

 

различные виды 

чтения и переска-

за, сложный план 

характеристики 

персонажа. 

 

78-

80 

 Из  поэзии  Серебряного  века 

Многообразие поэтических голосов 

эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гуми-

лева, А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория лите-

ратуры: аван-

гардизм, мо-

дернизм, фоль-

клор и 

литература. 

Развитие речи: 

различные виды 

чтения, чтение 

наизусть, цитат-

ный или тезисный 

план к устному со-

чинению, пись-

менный ответ на 

вопрос. 

Для заучивания 

наизусть 

А.А. Блок, С.А. Есе-

нин, М.И. Цветаева,  

А.А. Ахматова, А.Т. 

Твардовский. По 

одному 

стихотворению — 

по выбору. 

Связь с другими 

искусствами: ис-

пользование музы-

кальных записей, 

записей мастеров 

художественного 

слова, авангардизм 

и модернизм в жи-

вописи, музыка на 

стихи поэтов Сереб-

ряного века, поэты 

Серебряного века в 

живописи; творче-

ские работы уча-

щихся (конкурс ху-

дожников-

иллюстраторов). 

Для домашнего 

чтения 

А.А. Блок. «Рос-

сия», «Скифы».  

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: час 

эстетического 

воспитания, лите-

ратурный вечер, 

устный журнал, 

предметная неде-

ля и др. 

Краеведение: за-

очные литератур-

ные экскурсии, 

написание и за-

щита рефератов, 

литературный ве-

чер. 



 

81  Вн. чтение     

82-

83 

 Р.речи Подготовка к домашнему со-

чинению 

    

84-

86 

 М.А. БУЛГАКОВ 

Основные вехи биографии. Повесть 

«Собачье сердце». Основная пробле-

матика и образы. Литература и исто-

рия; нарицательный персонаж (Ша-

риков, Швондер). Предшественники 

булгаковских персонажей в русской 

литературе XIX века. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

Теория 

литературы: 

сатира, сарказм. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, сочине-

ние в виде развер-

нутой рецензии. 

 

 Связь с другими 

искусствами: М.А. 

Булгаков и театр, 

произведения 

Булгакова на ки-

ноэкране (викто-

рины, выставки). 

 

87-

89 

 «Война. Жесточе нету слова...» 

М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский 

характер в изображении М. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, 

роли сюжета и композиции в созда-

нии художественной идеи. Проблемы 

человека на войне; долг, любовь, со-

страдание, добро на страницах рас-

сказа. Связь рассказа «Судьба 

человека» с военным очерком «Наука 

ненависти». 

 Развитие речи: 

различные виды 

пересказа; цитат-

ный план, сочине-

ние-рассуждение. 

 

Связь с другими 

искусствами: экра-

низация художе-

ственного произве-

дения, работа с ил-

люстрациями. 

 

Для домашнего 

чтения 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы». 

 



90-

92 

 В.В. БЫКОВ 

Основные биографические сведения. 

Тема войны в творчестве писателя. 

«Альпийская баллада». Проблематика 

повести. Любовь и война. Образы 

Ивана и Джулии. 

  Связь с другими 

искусствами: про-

изведения В.В. Бы-

кова в кинемато-

графе. 

 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: уст-

ный журнал «А на 

войне, как на 

войне...» (проза В. 

Быкова на 

экране). 

93-

94 

 А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в ли-

рике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они, глухие и 

немые...». Мотивы исторической и че-

ловеческой памяти в послевоенной 

лирике на военную тему. 

Художественное своеобразие лирики 

Твардовского о войне. 

 Развитие речи: 

выразительное 

чтение, чтение 

наизусть, цитат-

ный план. 

 

 Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: час 

поэзии «Мои лю-

бимые стихи А.Т. 

Твардовского». 

 

95-

97 

 А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. 

А.Т. Твардовский в творческой судьбе 

А.И. Солженицына. Рассказ «Матре-

нин двор». Творческая история произ-

ведения. Реалии и обобщение в рас-

сказе. Традиции Н.А. Некрасова в 

«Матренином дворе». Образы Матре-

ны и рассказчика. Самостоятельный 

анализ рассказа «Как жаль». 

Теория лите-

ратуры: реаль-

ное и символи-

ческое. 

 

Развитие речи: 

тезисы для вы-

ступления по про-

блеме «Традиции 

Н.А. Некрасова в 

рассказе А.И. Сол-

женицына «Матре-

нин двор ». 

 

Связь с другими 

искусствами: ил-

люстрации к рас-

сказу. 

 

Краеведение: го-

ды жизни на ря-

занской земле. 

 



98-

99 

 Контрольное тестирование     

100-

101 

 АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Авторская песня — новое явление в 

русской поэзии XX века. Судьбы рос-

сийских бардов. Основные темы и 

мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджа-

вы и B.C. Высоцкого. 

 Развитие речи: 

дискуссия; сооб-

щения; составле-

ние сценария ли-

тературно-

музыкальной ком-

позиции. 

Связь с другими 

искусствами: ав-

торская песня на 

эстраде и телевиде-

нии; сценическая и 

театральная судьба 

В. Высоцкого. 

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: лите-

ратурно-

музыкальная 

композиция; поэ-

тический театр; 

литературный ве-

чер. 

102  Итоговый урок     

 
 

 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. Поурочные разработки по литературе. 9 

класс. – М.: «ВАКО», 2002 

2. Калганова Т.А.. Гоголь в школе: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2007 (Из серии «Писатель в 

школе»). 

3. Меркин Г.С. литература. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2018 

4. Конспекты уроков для учителя литературы.9-10 классы. Обзорные уроки для подготовки к эк-

заменам 19 век./ Сост. Н.П. Старыгина, И.П.Карпов. – М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http://www.1september.ru/ru/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.1september.ru/ru/  

https://uchi.ru/teachers/  Учи.ру 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/  

https://www.yaklass.ru/ ЯКласс 

 

http://www.1september.ru/ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/
https://www.yaklass.ru/

