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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Литература» 

среднее общее образование (9 классы) 

Уровень базовый 

Программа разработана на основе авторской программы «Литература», издатель-

ство «Русское слово», в рамках образовательной системы обучения УМК «Инноваци-

онная школа», авторы Г.С. Меркин (программа для 5—9 классов), С.А. Зинин (про-

грамма для 9 класса) 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта обще-

го образования по литературе, примерной программы основного общего и среднего 

(полного) образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, представ-

ленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы 

(авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). Авторы новой про-

граммы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское 

слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 

классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с вы-

ходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 

классах. 

Согласно Государственному образовательному стандарту, 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 ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

        - Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и пони-

мания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике ли-

тературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

     - Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содер-

жания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных поня-

тий; 

      - Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произ-

ведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых све-

дений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературно-

го языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культу-

росберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой ча-

стью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невоз-

можно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литера-

туре особое, внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных 

ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Реше-
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ние этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику 

предмета подхода к планированию учебного материала. 

Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах предлагается кон-

центрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. 

Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс 

является выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных об-

разовательных программ по литературе, школьники должны получить представление 

об историко-литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных 

понятий и категорий. Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его 

структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, стиль 

писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чте-

ние и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и 

его литературного наследия. 

Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный при-

мер для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся 

рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не 

просто факты биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в 

учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жиз-

ни и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 7 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения образе писателя (7 класс), своеобразии личности (8 

класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При этом всегда подобраны 

сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных 

с созданием данного текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из клас-

сов, приводятся материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше пред-

ставить себе писателя, приблизить к себе образ автора. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию добро-

ты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углуб-

ленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений 

как искусства слова, формирование речевых умений — умений составить план и пере-

сказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочи-

танное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писа-

теля в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать же-

лание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, сти-

мулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные 

в классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 

надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащих-
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ся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и 

в учебниках. 

Важнейшими умениями в 7—9 классах являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и пуб-

лицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно ху-

дожественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпиче-

ские и драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументи-

ровать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообще-

ний, докладов, рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характери-

стика текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса 

должны усвоить и уметь пользоваться следующими: 

I. 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Структура фольклорного текста. Структу-

ра волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. Собиратели и исследова-

тели фольклора. 

II. 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Ин-

тонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — чи-

татель). 

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж, образы животных. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

III. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 
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Поэтическая речь как художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора: рассказ, повесть, роман). Те-

матика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом произведении. Си-

стема образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое 

стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. 

Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 

Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспози-

ция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. Поэ-

ма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, 

трагедия). Драматическая сказка. 

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. 

Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте. 

IV. 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэ-

зии. 

 

Содержание литературных произведений каждого класса основной школы учиты-

вает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов, имеет 

как бы концентрическую форму для каждого класса (размышление о книге в начале 

курса, внутри и в конце; басня русская и зарубежная; сказка народная и литературная, 

русская и зарубежная; произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в 

каждом из разделов; особенности детства писателей разных эпох и отношение их к 

книге и чтению и т.д. — в 5 классе, например), то есть предусматривается содержа-

тельная и структурная взаимосвязь разделов. То же самое можно сказать и о взаимо-

связи между классами: пересекаются или продолжаются темы и писатели внутри 

групп классов (5—6, 7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию 

учебников и учебных пособий, содержательно и логически связанных друг с другом. 

Например, если в 5 классе идет в большей степени разговор о книге и увлечении ею 

пятиклассников, то в 6 классе осмысляют роль, значение и особенности художествен-

ной литературы, поднимаясь на новую ступень постижения литературного наследства, 

с которым им предстоит знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги 

и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. 

е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ 

Введение (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения ли-

тературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы ХVIII, ХIХ и 

ХХ веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 
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Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читатель-

ского опыта. 

Из древнерусской литературы (6 часов) 
«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная проблема-

тика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), цен-

тральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Ориги-

нал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу 

Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, герои-

ческая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, оли-

цетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с элемен-

тами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и иллюстрациями; работа с 

таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции 

былинного эпоса; «Слово о полку Игореве…» в пер. Н.А. Заболоцкого и Н.И. Рылен-

кова; В.Я. Брюсов «Певцу „Слова“»; Л. Татьяничева «Ярославна»); история (истори-

ческая основа «Слова…»); изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева 

«Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; иллю-

страторы «Слова…» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, Н.К. Рерих, В.А. Се-

ров, В.А. Фаворский и др.; «Слово…» в работах художников Палеха); музыка (А.П. 

Бородин. Опера «Князь Игорь»); культура (музей «Слова…» в Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических 

представлений при анализе памятника древнерусской литературы (история и литера-

тура, патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность, любовь 

к родине, вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Ру-

си; 

— выразительно читать фрагмент «Слова…» на древнерусском языке; 

— выразительно читать фрагмент «Слова…» в переводе 

Н. Заболоцкого и пересказе Н. Рыленкова; 

— готовить сообщение об истории публикации памятника; 

— составлять цитатный план статьи учебника; 

— делать сообщение о сюжетах «Слова…» в других искусствах; 

— характеризовать образную систему произведения; 

— определять идею «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
А.Н. Радищев (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Воль-

ность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпи-

графа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, чело-

веческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Пу-
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тешествия…»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и комментария, 

сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллю-

страции русских художников к «Путешествию из Петербурга в Москву»); история, 

география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о 

свободе, человеческом достоинстве, о служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» – по материалам статьи Н.П. Смирнова-

Сокольского (Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— конспектировать статью; 

— находить нужные цитаты в тексте; 

— готовить сообщение по выбранной теме; 

— давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

— писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Литературный процесс конца XVIII — начала XIX века (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентимента-

лизм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Истори-

ческие предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важней-

шие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое тече-

ния в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романти-

ческая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное чтение 

наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и западноев-

ропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентимента-

лизм, романтизм); 

— готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — 

начала XIX века; 

— составлять план статьи учебника; 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 
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Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в кон-

фликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры Рос-

сии. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Че-

ловек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; мо-

нолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на спек-

такль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; работа с иллюстрациями; исследо-

вательская работа с текстом; составление конспекта критической статьи; составление 

тезисного плана статьи учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты классицизма и 

романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц 

Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедо-

ва); культура (музей-заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита Угранского района 

Смоленской области); театр (сценическая история комедии «Горе от ума»); изобрази-

тельное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эстеррейх. Портреты А.С. 

Грибоедова; иллюстрации Д.Н. Кардовского); кино (экранизации «Горя от ума»); 

скульптура (памятники А.С. Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, 

связанных с понятиями социальная идея, идеология, личный и общественный кон-

фликт, служение, идеал. 

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение “Мильон терзаний” или “Буря в ста-

кане воды”?; устное сочинение (портрет персонажа); сценический план одного из ак-

тов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, госу-

дарственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии 

— подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах ис-

кусства; 

— читать фрагменты комедии по ролям; 

— выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

— давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, 

Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

— составлять конспект критической статьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

— готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

— писать сочинение-рассуждение; 

— выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 
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— выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

— определять художественную идею комедии; 

— участвовать в подготовке и проведении КТД. 

Поэты пушкинского круга (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок 

из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», 

«Есть наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», 

«Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Му-

за»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана 

статьи учебника; исследовательская работа с текстом; составление плана анализа ли-

рического произведения; прослушивание музыкальных записей; подготовка сообще-

ния; запись основных положений лекции учителя; самостоятельная работа (формули-

ровка микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и твор-

чество поэтов-современников); музыка (стихи Е.А. Баратынского, муз. М.И. Глинки 

«Не искушай меня без нужды…»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская 

песня» («Соловей мой, соловей…»); стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь 

светла, над рекой тихо светит луна…»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа «Моря-

ки» («Нелюдимо наше море…»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет 

К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портрет работы домашнего учителя рисования 

Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет ба-

рона А.А. Дельвига, 1830; литография с портрета Н.М. Языкова, выполненного А.Д. 

Хрипковым; К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

при определении тем и мотивов лирики поэтов пушкинского круга (национальное 

начало в лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: 

«Песни и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— выразительно читать лирический текст; 

— готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

— составлять план статьи учебника; 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

— характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанро-

вую принадлежность. 

А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многооб-

разие лирики, тема поэта и поэзии: 

«К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Ан-

чар», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»; 
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романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литератур-

ных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 

характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе 

«чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Оне-

гине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман 

в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различ-

ных жанров; работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. Белин-

ского; исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с ними; со-

ставление словарных статей; работа с комментариями к роману «Евгений Онегин» 

Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пуш-

кина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литера-

турные реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство (портреты 

Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети XIX века; иллю-

страции); музыка (музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино (экра-

низации произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства добрые», историзм, «милость к пад-

шим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного харак-

тера; устный портрет героя; подготовка и написание частотного словаря «Топонимы в 

романе “Евгений Онегин”»; коллективный творческий проект «Энциклопедия русской 

жизни». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и 

фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

— работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

— составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагмен-

там романа «Евгений Онегин»; 

— составлять конспект литературно-критической статьи; 

— готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энцикло-

педия русской жизни»; 

— характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, 

конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов, худо-

жественная идея); 

— характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

— видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. 

Пушкина; 
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— определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литера-

туры и культуры; 

— писать сочинения разных жанров; 

— участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 

— участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения 

творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихо-

творение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихо-

творение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Ко-

гда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три паль-

мы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская актив-

ность и смысл жизни, светская жизнь 

и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики ро-

мана с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие пер-

сонажи. Место 

и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». 

В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; 

различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов к сочинению; цитатный 

план; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе, 

литературно-критической статьи, с элементами характеристики образно-

выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. 

Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин 

как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобразительное искус-

ство (М.Ю. Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы 

неизвестного художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, 

А.И. Клюндера; иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Ду-

эль», В.А. Агина к «Княжне Мери» 

и др.); музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино (экранизации «Героя 

нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы 

и мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и смысл жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. Творческая работа: сочинения 

различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл жизни 

героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 

— готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»; 
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— составлять цитатный план к сочинению; 

— проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

— проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» 

(«Бэла» или «Максим Максимыч»); 

— писать сочинения различных жанров; 

— давать сопоставительную характеристику произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова; 

Давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего вре-

мени» 

— формулировать авторскую позицию; 

— формулировать личное отношение к событиям и героям; 

— составлять конспект критической статьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— участвовать в создании слайдовой презентации. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чи-

новничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступле-

ния. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; вырази-

тельное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! птица-тройка...»); подготовка сообще-

ния; исследовательская работа с текстом, конспектирование литературно-критической 

статьи; подбор эпиграфов к сочинениям; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в поэме Н.В. Гоголя и миро-

вой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. 

Венецианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях ху-

дожников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые 

души» на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении 

образной системы поэмы (предпринимательство; скаредность, бахвальство, «мани-

ловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. Творческая работа: устное 

рисование (портрет персонажа); 

сочинение-размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в совре-

менной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

— находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

— проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 

Характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные 

связи 

— составлять конспект литературно-критической статьи; 
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— создавать устно портрет одного из персонажей; 

— характеризовать специфику жанра произведения; 

— подбирать эпиграф к сочинению; 

— писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

— участвовать в обсуждении проблемного вопроса. 

Ф.И. Тютчев (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и 

три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция по-

эта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихо-

творений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная ра-

бота с текстом; составление цитатного плана статьи учебника; работа с фотографиями; 

сопоставительная характеристика двух стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. 

Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи «Русские второстепенные 

поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы художников А.А. 

Иванова, С.Ф. Александровского); фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполнен-

ный С.Л. Левицким); музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахмани-

нова, П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино 

(фрагмент из кинофильма реж. Н. Бондарчук «Любовь и правда Федора Тютчева», 

2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. Творческая работа: 

исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. 

Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 

— характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлече-

нием портретов и фотографий поэта, биографических сведений; 

— готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

— проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И.Тютчева 

— выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 

— участвовать в исследовательском проекте; 

— участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презента-

ции. 

А.А. Фет (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи...». Худо-

жественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; со-

поставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и А.Фета; подготовка сообщения 

«А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и при-

роды в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное искусство (Н. Рачков. 

Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы); 

фотография (А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото 

начала 1850-х годов); скульптура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
Самостоятельно находить биографический материал о А.А.Фете 

—готовить сообщение о жизни поэт 

Выразительно читать стихотворения А.Фета 

Сопоставлять лирику Ф.Тютчева и А.Фетана примере двухстихотворений о приро-

де по выбору 

— подбирать краеведческий материал для сообщения 

Участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с учебником; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; анализ лирического сти-

хотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции свободолю-

бивой лирики в русской поэзии ХIХ века: А.Н. Радищев «Вольность»; стихотворения 

К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искусство (портре-

ты Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, в том числе 

полотно «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина «Христос в пустыне»; 

В.С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, 

гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

— характеризовать особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; 

— работать со статьей учебника; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— участвовать в дискуссии; 
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— писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению 

Н.А. Некрасова „Памяти Добролюбова“)». 

Ф.М. Достоевский (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в про-

изведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького че-

ловека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; исследователь-

ская работа с текстом; составление плана для характеристики образов; подготовка со-

общения; работа с иллюстрациями-. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. Достоевский и 

Н.В. Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. Достоевского художников 

В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); 

скульптура (памятники Ф.М. Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.М. 

Достоевского в кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная 

бедность и духовное богатство, нравственная высота, любовь, искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая лю-

бовь?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать специфику жанра романа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— готовить сообщение; 

— характеризовать образы романа; 

— участвовать в дискуссии; 

— определять и формулировать собственную позицию по отношению к проблема-

тике и героям произведения. 

Л.Н. Толстой (4 часа) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нрав-

ственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы со-

здания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; состав-

ление цитатного плана для характеристики образа; наблюдения над спецификой раз-

вития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом (комплекс-

ный анализ одной из глав повести). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая 

проза русских писателей — обзор); изобразительное искусство (портреты Л.Н. Тол-

стого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, 

цветная литография Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фото-

портрет Л.Н. Толстого, сделанный С.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, 

романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют сами уча-

щиеся). 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 
— характеризовать развитие образа главного героя три- логии; 

— составлять цитатный план для характеристики образа; 

— производить комплексный анализ одной из глав повести; 

— готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

— формулировать название темы для сочинения-размышления; 

— обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному 

миру героя; 

— определять художественную идею повести и всей три- логии. 

Из литературы ХХ века 

Литературный процесс начала ХХ века (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись основных по-

ложений лекции; формулирование значения терминов, отражающих содержание лите-

ратурного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные статьи и 

выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, представителей символизма, акме-

изма, футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи начала XX ве-

ка). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических 

системах в русской культуре начала XX века. 

Планируемые результаты Ученик научится: 
— характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века; 

— определять особенности различных эстетических школ и литературных течений; 

— готовить сообщения. 

М. Горький (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Чел-

каш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. 

«Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, 

образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения 

и пересказа; сложный план характеристики персонажа; подготовка сообщения; ис-

следовательская работа с текстом; работа с портретом и иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и роман-

тическая традиция в литературе; М. Горький и В. Короленко: люди «дна» в изображе-

нии писателей); изобразительное искусство (портреты М. Горького художников И.Е. 

Репина, В.А. Серова, И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, 

Л.П. Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представ-

лений (нравственный идеал, романтизм, свобода, добро, внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 
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Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции „Песня…“ 

М. Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— сопоставлять два прозаических текста 

— выразительно читать романтические произведения 

М. Горького; 

 Производить комплексный анализ прозаического текста 

Формулировать художественную идею произведения 

Составлять сложный план характеристики образа персонажа; — выявлять и ха-

рактеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

— писать сочинение-размышление; 

— участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

Из поэзии Серебряного века (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мо-

тивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе 

наизусть; цитатный план, тезисный план к устному сочинению; письменный ответ на 

вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный анализ 

двух тематически близких стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; 

прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я под-

беру слова…»: Б.Л. Пастернак об А.А. Ахматовой; фольклорные элементы в творче-

стве поэтов Серебряного века); изобразительное искусство (портреты А.А. Блока рабо-

ты К.А. Сомова, Д. Федорова; портреты В.В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. 

Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Теслер, Ю. 

Анненкова; портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-

Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. Делла-

Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, 

А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и романсы на стихи поэтов Серебряного 

века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(человек — общество — государство, внутренний мир, любовь, духовность, красота, 

природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу…» (по стихам по-

этов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебря-

ный век в поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; литературный вечер; уст-

ный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса ху-

дожников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
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— выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного ве-

ка  

—  выразительно читать наизусть  

—  составлять цитатный план к теме оставлять тезисный 

план  

—  характеризовать элементы стиля литературных течений начала ХХ века  

—  производить сопоставительный анализ двух стихотворений  

—  сообщение об одном из поэтов Серебряного века  

—  записывать основные положения лекции учителя  

—  подбирать материал для компьютерной презентации 

«Музеи поэтов Серебряного века» 

М.А. Булгаков (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное 

чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; исследовательская работа с тек-

стом; работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для характеристики 

образов; выявление основных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование 

выводов; определение проблематики и художественной идеи повести; составление 

таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы 

и традиции; предшественники булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ ве-

ка); история (художественное преломление и отражение исторических событий); 

изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. 

Волкова; иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); фото-

графия (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (принци-

пиальность — беспринципность; фразерство, политиканство и др.). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуж-

дение кинофильма «Собачье сердце». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов 

М.А.Булгакова, самостоятельно найденных материалов 

— выразительно читать текст, в том числе по ролям 

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы 

над повестью;  

— готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя;  

— участвовать в дискуссии на социально значимую тему 

— находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в 

содержании повести 

— определять проблематику повести и ее значение для современного общества 

— соотносить текст повести и ее экранизацию 

М.А. Шолохов (4 часа) 
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Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рас-

сказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художе-

ственной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к фрагментам рас-

сказа; характеристика фабулы и сюжета; анализ образов главных героев: Андрея Со-

колова и Вани; установление внутрипредметных и межпредметных связей; составле-

ние сложного плана для устного ответа и сочинения; работа с портретом, фотопортре-

тами и иллюстрациями; формулирование выводов и определение художественной 

идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и 

«Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. Маслов. Портрет М.А. Шолохова; 

иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография 

(шолоховская фотогалерея); скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешен-

ской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, 

патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. Творческая работа: сочи-

нение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофиль-

ма «Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

— анализировать образную систему рассказа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

— составлять сложный план для устного ответа; 

— формулировать тему сочинения; 

— подбирать материал для заочной литературно-краевед-ческой экскурсии; 

— участвовать в обсуждении кинофильма; 

— определять роль произведения в формировании системы ценностей современно-

го человека; 

— выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Рже-

вом…», «Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памя-

ти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о 

войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; 

установление инвариантных отношений между военным эпосом и военной лирикой, 

стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и фотопортретами; 

работа со статьей учебника; подготовка сообщения; исследовательская работа с тек-

стом; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и 

лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов военного поколения); изобразитель-

ное искусство (портреты А.Т. Твардовского художников О.Г. Верейского, И.Г. Брой-

до); фотография (фотогалерея А.Т. Твардовского). 
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Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении 

военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи 

А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам крае-

ведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве 

А.Т.Твардовского 

— выразительно. В том числе наизусть, читать лирические произведения о войне 

— устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной ли-

рикой в творчестве А.Т.Твардовского 

— сопоставлять военную лирику А.Т.Твардовского со стихами о войне поэтов во-

енного поколения и формулировать выводы  

—  проводить исследовательскую работу с текстом  

—  готовить сообщение краеведческого характера  

—  формулировать художественную идею стихотворений о войне А.Твардовского 

А.И. Солженицын (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; чтение и 

составление комментария к основным сюжетно-фабульным элементам рассказа; со-

ставление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе “Матренин двор”»; 

работа с иллюстрациями; цитатный план для характеристики образов; работа над со-

поставительной таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. 

Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и его отражение в литературе); 

фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Бритвин. Иллю-

страции к рассказу «Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений 

(человек и государство, справедливость — несправедливость; внутренняя красота, си-

ла характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, 

героини А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в сравнении с судьбой 

некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, 

прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— формировать представления о личности писателя на основе материала учебника 

и самостоятельно найденных сведений (в том числе в Интернете); 
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— составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных эле-

ментов произведения; 

— характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

— сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. 

Некрасов, А.И. Солженицын) — формулировать художественную идею рассказа; 

— высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому кон-

тексту рассказа; 

— готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его 

представлении. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. По-

весть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной кон-

фликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочине-

ние-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам про-

изведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации повестей «Верблюжий глаз», «Тополёк 

мой в красной косынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о 

любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— готовить различные виды пересказа; 

— составлять характеристику образов главных героев повести; 

— определять тематику и проблематику произведения; 

— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— готовить сообщение. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотво-

рения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе 

XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; вырази-

тельное чтение наизусть стихотворений; составление сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С. 

Высоцкого в театре и кино – фотографии и фрагменты кинолент); скульптура (фото-

графии памятников, посвященных поэту); музыка (записи песен Высоцкого). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (о 

человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литератур-

но-музыкальная композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
— характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; 
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— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— выразительно читать наизусть стихотворения поэта; 

— участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

— готовить сообщение. 

Произведения для заучивания наизусть в 9 классе 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно 

из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по 

выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибо-

едов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отры-

вок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мерт-

вые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

Всего 102 часа.  
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Календарно-тематическое планирование для 9 класса 

№ Темы уроков Кол-

во час 

Не-

дели 

1.  Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление уров-

ня литературного развития учащихся. 

1 

1
 н

ед
ел

я 

2.  Литература о Древней Руси (с повторением ранее изученного). Самобытный  характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы. История открытия памятника. Русская 

история в «Слове…».  

1 

3.  Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, языка.  

1 

4.  Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

XVIII века. Особенности русского классицизма  

1 

2
 н

ед
ел

я 5.  М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – реформатор русского языка 

и системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае вели-

кого северного сияния». Особенности содержания и формы произведения. 

1 

6.  М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества гос-

ударыни Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». Жанр оды. Прославление роди-

ны, мира, науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова. 

1 

7.  Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г.Р. Державина. Идеи про-

свещения и гуманизма в лирике Г.Р. Державина. Обличение несправедливости в стихотво-

рении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации стихотворения.  

1 

3
 н

ед
ел

я 

8.  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в 

лирике Державина 

1 



 

 24 

9.  А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изоб-

ражение  русской действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос про-

изведения. 

1 

10.  Особенности повествования в «Путешествии…».Жанр путешествия и его содержатель-

ное наполнение. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

11.  Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке.  Понятие о сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни 

человека. Утверждение общечеловеческих ценностей.  

1 

12.   «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы.  1 

13.  Развитие речи. Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии совре-

менного читателя» (на примере 1-2 произведений) 

1 

5
 н

ед
ел

я 14.  Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме 

и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, лекция, публицистика, 

мемуарная литература 

1 

15.  Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтическо-

го языка. Отношение романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворения. 

1 

16.  В.А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада. Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

1 

6
 н

ед
ел

я 

17.  А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

18.  А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. Осо-

бенности композиции комедии 

1 

19.  

20.  
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

2 

7
 н

е-

д
ел

я 

21.  

22.  
Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

2 
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23.  Развитие речи. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода драматического произведения (по коме-

дии «Горе от ума») 

1 

8
 н

ед
е-

л
я
 

24.  Развитие речи. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочине-

нию по комедии «Горе от ума». 

1 

25.  А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии современного читателя 

(«Мой Пушкин»). Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. 

1 

9
 н

ед
ел

я
 

26.  Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. 

Тема свободы и власти в лирике А.С. Пушкина. «К морю», «Анчар». 

1 

27.  Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…». Адресаты любовной лирики 

поэта. 

1 

28.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихо-

творения. 

1 

1
0

 н
ед

ел
я
 

29.  Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, комедии «Горе от 

ума», лирике А.С. Пушкина 

1 

30.  А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

31.  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  Замысел и композиция ро-

мана. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа 

1 

1
1

 н
ед

ел
я
 

32.  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненно-

го пути 

1 

33.  Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1 

34.  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 1 

1
2

 

н
ед

ел
я 

35.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Роль лирических отступ-

лений 

1 
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36.  Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа 

1 

37.  Развитие речи. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, философская критика начала ХХ века. Роман А. Пуш-

кина и опера П.И. Чайковского. Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин» 

1 

1
3

 н
ед

ел
я
 

38.  Внеклассное чтение. А.С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творче-

ства. 

1 

39.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

1 

40.  Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

1 

1
4

 н
ед

ел
я
 

41.  Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пыл-

ко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий» 

1 

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

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. Характер лирического героя его поэзии. 

1 

43.  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век 

Лермонтова в романе.  

1 

1
5

 н
ед

ел
я
 

44.  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета поко-

ления». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1 

45.  

46.  
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» 

2 

47.  Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 1

6
 

н
е-

д
ел

я 

48.  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 
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49.  Развитие речи. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэ-

зия М.Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В.Г. Белинского. Подго-

товка к сочинению 

1 

1
7

 н
ед

ел
я
 

50.  Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 1 

51.  Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки», «Миргород» (с обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика 

первых сборников Н.В. Гоголя. «Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история со-

здания, особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 

1 

52.  

53.  
 Развитие речи. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода.  

2 

1
8

 

н
ед

е-

л
я
 

54.  Образ города в поэме «Мертвые души» 1 

55.  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы 1 

1
9

 н
е-

д
ел

я 56.  

57.  
Развитие речи. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. Соединение комического и лирического начал в поэме «Мертвые 

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

2 

58.  А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

1 

2
0

 н
ед

ел
я
 

59.  Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Ко-

медия как жанр драматургии 

1 

60.  Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип «петербургского мечтателя» в по-

вести «Белые ночи». Черты его внутреннего мира. 

1 

61.  Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие понятия о повести 

1 

2
1

 н
ед

ел
я
 

62.  Л.Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть автобиографической три-

логии. Обзор содержания. Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой и собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэти-

ки Л.Н. Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в раскры-

тии души героя 

1 
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63.  А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть чиновника». Эволюция образа «ма-

ленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и 

негодование автора 

1 

64.  А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и 

его роль в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа 

1 

2
2

 н
ед

ел
я
 

65.  Развитие речи. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем особен-

ности изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX века? (На примере 

произведений А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова)». (По 

выбору учащихся.) 

1 

66.  Внеклассное чтение.  Эмоциональное богатство русской поэзии Х1Хв. Беседа о стихах 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Их стихотворения разных жанров. Эмоциональ-

ное богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений 

1 

67.  Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.  1 

2
3

 н
е-

д
ел

я 68.  И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

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

1 

69.  Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования 1 

70.  М.А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце» как социально -

философская сатира на современное общество. История создания и судьба повести. Систе-

ма образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество шариковых и швондеров 

1 

2
4

 н
ед

ел
я
 

71.  Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора Смысл названия. Худо-

жественная условность, фантастика, сатира. Гротеск и их художественная роль в повести 

1 

72.  М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины.  Образ главного героя. 

1 

73.  Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека» 

 Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейза-

жа, широта реалистической типизации, особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-

эпопее 

1 

2
5

 н
ед

е-

л
я
 

74.  Внеклассное чтение.  У литературной карты Сибири. Писатели в годы ВОВ. 1 
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75.  А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе 

1 

76.  Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы, Нравственный смысл 

рассказа-притчи 

1 

2
6

 н
ед

ел
я
 

77.  Контрольная работа  ( зачетное занятие) по произведениям второй половины XIX и ХХ  

века 

1 

78.  Русская поэзия «серебряного века». 1 

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

«О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие лири-

ческих интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

1 

2
7

 н
ед

ел
я
 

80.  С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С.А. Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…» 

1 

81.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С.А. Есени-

на. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа лирики С.А. Есенина. 

1 

82.  

83.  
В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отры-

вок). Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотвор-

чество поэзии. Маяковский о труде поэта 

2 

2
8

 н
ед

ел
я
 

84.  М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смер-

ти.» «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?» Особенности поэтики Цветаевой 

1 

85.  «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве». Тра-

диции и новаторство в творческих поисках поэта. Елабужский период 

1 

2
9

 н
ед

ел
я
 

86.  Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике 

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

вый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики За-

болоцкого 

1 
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87.  А.А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике. 1 

88.  А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. Особенности поэтики. 1 

3
0

 н
ед

ел
я
 

89.  Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и любви. 

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

во,,,», «Во всем мне хочется дойти…». Философская глубина лирики Пастернака 

1 

90.  Внеклассное чтение.  У литературной карты Сибири. Творчество писателей. 1 

91.  А.Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и о природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». «Я убит подо Рже-

вом…». 

Проблемы интонации стихов о войне 

1 

3
1

 н
ед

ел
я
 

92.  У литературной карты России. Творчество М. Джалиля. Стихотворения «Чуждой нам 

девушке», «Платок» «Красная ромашка». Малоизвестные факты биографии поэта 

1 

93.  Внеклассное чтение. «Музыка поэзии». 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  веков 

1 

94.  Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 1 

3
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95.  Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике по-

эта. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).  Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии 

1 

96.  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») Множествен-

ность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер  

1 

97.  У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиноче-

ство Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 

1 

3
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98.  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер традиции. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы 

1 



 

 31 

99.  И.В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха Просвеще-

ния. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и Мефисто-

феля. Поиски справедливости и смысла человеческой жизни 

1 

100.  Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный 

смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы 

1 
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101.  Зачетная работа по материалу, изученному в 9 классе. Выявление уровня литературно-

го развития учащихся.  

1 

102.  
Обобщение курса литературы 9 класса. Итоги года и задания для летнего чтения 

1 
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