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                                                           Аннотация 

              к рабочей программе «Литература» ФГОС (5-9 классы) 
Рабочая   программа  по  Литературе  5-9  класс  разработана  в  соответствии  с

нормативными документами: ФГОС ООО, концепция преподавания предметной области
«Литература», учебным планом ОУ, примерной авторской программы курса «Литература»
для  учащихся  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Г.С.Меркин.
Русское слово, 2013) и ориентирована на учебники:
      9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев .
Цели и задачи литературного образования

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на  последовательное  формирование  читательской  культуры через  приобщение  к

чтению художественной литературы; 
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка

и понимания художественного смысла литературных произведений; 
• на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,  ассоциативного  и

логического мышления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более

глубокому  эмоциональному  переживанию  и  интеллектуальному  осмыслению
художественного текста;



• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В  цели  предмета  «Литература»  входит  передача  от  поколения  к  поколению

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.

Знакомство  с  фольклорными  и  литературными  произведениями  разных  времен  и
народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют  обучающимся
возможность  эстетического  и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру
многообразных  идей  и  представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют
формированию  гражданской  позиции  и  национально-культурной  идентичности
(способности  осознанного  отнесения  себя  к  родной  культуре),  а  также  умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания  литературных  текстов,  что  предполагает  постижение  художественной
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается
умение  пользоваться  литературным  языком  как  инструментом  для  выражения
собственных  мыслей  и  ощущений,  воспитывается  потребность  в  осмыслении
прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает  необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения  в учебном процессе  − литературное произведение в  его жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.)  и  базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно
формирующихся на уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения

выдающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа,  мировой
литературы;

• формирование  и  развитие  представлений  о  литературном  произведении  как  о
художественном мире, особым образом построенном автором;

• овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п.;

• формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную
в литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального  осмысления,  ответственного  отношения  к  разнообразным
художественным смыслам;

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
• воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,  способности

аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;

• воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного
отношения  к  ценностям  других  людей,  к  культуре  других  эпох  и  народов;  развитие



способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

• воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом; 

• формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных  культурных
ценностей народа;

• обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной  литературы
культурной самоидентификации; 

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

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое
чтение. 

Основное  содержание  программы  представлено  следующими  содержательными
линиями:
            - Мифология
            - Устное народное творчество
            - Древнерусская литература
            - Литература 18 века
            - Литература 19 века
            - Литература 20 века
            - Зарубежная литература

В соответствии с учебным планом на предмет «Литература»  отводится
- в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю)
Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  формирование  уважительного  отношения  к  культуре  других
народов, творческой деятельности эстетического характера;
        -  формирование музыкально-эстетического  чувства,  проявляющегося  в
эмоционально-ценностном  отношении  к  искусству,  понимание  его  функций  в  жизни
человека и общества.
       - овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
       - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка;
        =  умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса.

Метапредметные результаты.
Универсальные учебные действия:
Регулятивные УУД:

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:



 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.

Познавательные УУД:
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и
объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,



сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение на основе сравнения предметов  и явлений,  выделяя при
этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в  текстовое,  и
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;



 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 анализировать тексты различных стилей и жанров.

Коммуникативные УУД:
1.Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

2. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,



подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять  информационный аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 
эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении.

Выпускник научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;



 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

 выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своё  к  ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;

 анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;

 создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах;

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;

 работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными
способами её обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
 дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,

аргументировано оценивать их;
 оценивать  интерпретацию художественного  текста,  созданную средствами

других искусств;
 создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами

других искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно

(или под  руководством учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;

 вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,
реферат, проект).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ЛИТЕРАТУРА»
9 класс (68 часов)

ВВЕДЕНИЕ ( 2 час)
Подведение  итогов  изучения  литературы  в  5-8  классах.  Своеобразие  изучения

литературы  в  9  классе;  историко-литературный  процесс.  Литературные  направления,
школы,  движения.  Периодизация  литературного  процесса.  Развитие  литературы  от
устного  народного  творчества,  древнерусской  литературы,
литературы XVIII, XIX, XX веков.  Литература  и  история:  этические  и  эстетические
взгляды.

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,
«сквозные» темы и мотивы.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. ШЕКСПИР ( 3 часа)

Жанровое  многообразие  драматургии  У.  Шекспира.  Проблематика  трагедий.
Низкое  и  высокое,  сиюминутное  и  общечеловеческое,  злое  и  доброе  в
трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском
искусстве XX века.



Теория  литературы: трагедия  (развитие  представлений),  мистерия,  сага;  эпоха
Возрождения.

Ж.Б. МОЛЬЕР
Краткие  сведения  о  драматурге.  «Высокая  комедия»  Ж.Б.  Мольера  (обзор),

Тематика  проблематика  комедий  Мольера.  Комедия «Мнимый  больной»: основной
конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.

И.В. ГЁТЕ 
Краткие  сведения  о  поэте.  И.В.  Гёте  –  выдающийся  деятель  немецкого

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России.
Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов)
«Слово  о  полку  Игореве»: история  написания  и  публикации,  основная

проблематика,  система  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;  проблема ответственности  за
судьбу Руси в «Слове…».

Теория  литературы: слово  как  жанр  древнерусской  литературы,  летопись,
героическая  поэма,  историческая  песня,  плач;  рефрен,  психологический  параллелизм,
олицетворение.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7 часов)
А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные  вехи  биографии.  Литературная  деятельность  А.Н.  Радищева.
Ода «Вольность»: новаторство  писателя. «Путешествие  из  Петербурга  в
Москву». Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика книги (идеи Просвещения:
гуманизм,  человеческое  достоинство,  свобода  личности;  антикрепостническая
направленность  «Путешествия…»;  человек и  государство;  писатель  и  власть).Сюжет  и
система образов. История издания книги.

Теория литературы: жанр путешествия.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (44 часа)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА 
Характеристика  литературных  явлений  этого  периода:  классицизм,

сентиментализм, романтизм.
Становление  и  развитие  русского  романтизма  в  первой  четверти XIX века.

Исторические  предпосылки  русского  романтизма,  его  национальный  особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова,
В.А.  Жуковского,  К.Ф.  Рылеева,  Е.А.  Баратынского.  Гражданское  и  психологическое
течение в русском романтизме.

Теория  литературы: классицизм,  сентиментализм,  романтизм  как  литературное
направление;  «школа  гармонической  точности»;  «гражданский  романтизм»;
романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Отечественная проза первой половины XIX в.  (одно произведение по
выбору).  Например,  произведения:  «Лафертовская  маковница» Антония Погорельского,
«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И.
Герцена и др.

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова:  писатель,  государственный деятель,

дипломат.  Комедия «Горе  от  ума». Творческая  история.  Личное  и  социальное  в
конфликте.  Своеобразие  языка.  Группировка  образов.  Комедия  в  истории  культуры
России.  Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»).
Человек 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;
монолог; внесценический персонаж.

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 
К.Н. Батюшков «Переход русский 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…»,
«Муза»; 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.
А.С. ПУШКИН 

Творческая  биография  А.С.  Пушкина,  темы  и  мотивы  лирики,  жанровое
многообразие лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас
любил…»,  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…»; романтическая
поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи,
язык;  основная  проблематика  поэмы  в  контексте  литературных  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 Онегине».
«Энциклопедия русской жизни» -  В.Г.  Белинский о романе. Современные дискуссии о
романе. Комментарий к роману.

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм,
романтически герой,  романтическая  поэма (развитие представлений);  реализм; роман в
стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.

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

стихотворение «Смерть  поэта». Образ  поэта  в  представлении  М.Ю.  Лермонтова:
стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу»,
«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…»,
«Три  пальмы»,  «И  скучно  и  грустно…»,  «Дума»,  «Молитва»  («В  минуту  жизни
трудную…»).

Роман «Герой  нашего  времени»: сюжет,  фабула,  композиция.  Гражданская
активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя.
Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство
романа.  Печорин  и  другие  персонажи.  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.

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

новый  тип  героя,  отношение  писателя  к  изображаемым  явлениям,  помещичий  и
чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения.

Теория  литературы: развитие  реализма;  вставная  повесть;  лирические
отступления.

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
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  поэта,  лирика  размышлений  и  философская  лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра.
А.А. ФЕТ 

Основные  вехи  биографии,  темы  и  мотивы  лирики.  Любовь,  природа  и
человек: «Какая  ночь!..»  «Я  тебе  ничего  не  скажу…»,  «Какая  грусть!  Конец
аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений.

Теория литературы: медитативная лирика.
Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции
и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».

Теория литературы: гражданская лирика.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные  вехи  биографии.  Роман  «Бедные  люди»:  материальное  и  духовное  в
произведении,  характеристика  образов,  позиция  писателя.  Развитие  темы  «маленького
человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.

Теория литературы: тема «маленького человека».
Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные  вехи  биографии.  Автобиографическая  проза:
повесть «Юность». Нравственные  идеалы,  мечты  и  реальность,  становление  личности,
основные приемы создания образов.

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  (6 часов)
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая

тяга к культуре.
Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм,

футуризм, авангардизм.
М. ГОРЬКИЙ 

Основные  вехи  биографии.  Своеобразие  прозы  раннего  М.  Горького.
Рассказ «Челкаш». 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.

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
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
мотивы.

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература.
М.А. БУЛГАКОВ 

Основные  вехи  биографии.  Повесть «Собачье  сердце». Проблематика  и  образы.
Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция.

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным.
М.А. ШОЛОХОВ 

Основные  вехи  биографии.  Русский  характер  в  изображении  М.А.  Шолохова.
Рассказ «Судьба  человека»: образы,  роль  сюжета  и  композиции  в  раскрытии
художественной идеи. Проблема человека на войне.

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

Ржевом...», «Лежат  они, глухие  и  немые...». Мотивы  исторической  и  человеческой



памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о
войне.

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 
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.
Ч.Т. АЙТМАТОВ 

Автобиография  писателя.  Воспоминания  о  детстве.  Этапы  творческого  пути.
Повесть «Джамиля».  Образы  главных  героев.  Национальный  характер  в  изображении
писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт.
Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести.

Теория литературы: повесть.
B.C. ВЫСОЦКИЙ 

Основные  вехи  творческой  биографии.  Воспоминания  родных  и  друзей.
Стихотворения,  посвященные  поэту.  Авторская  песня  —  новое  явление  в  русской
литературе  XX  века.  Основные  темы  и  мотивы  авторской  песни.  Тематика
песен B.C. Высоцкого.

Теория литературы: авторская песня.
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. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок).
А.С.  Пушкин.  Четыре-пять  стихотворений  (по  выбору).  «Евгений  Онегин»

(отрывок).
М.Ю. Лермонтов9. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С.  Пушкин «К  портрету  Жуковского»,  «Вольность»,  «Сожженное

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский
фонтан».

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет
узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,
«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ).

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект».
Из  русской  литературы  второй  половины  XIX—XX  века  И.А.

Гончаров «Обыкновенная история».
А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...».
А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...».
А.К. Толстой «Меня,  во мраке и в пыли...»,  «Против течения»,  «Смерть Иоанна

Грозного».
Ф.М. Достоевский «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге».



М. Горький «Бывшие люди».
А. А. Блок «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой «День Петра».
Н.С. Гумилев «Огненный столп».
С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...».
А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов «Родинка».
Т. Твардовский «Страна Муравия».
И. Белов «Привычное дело».
В.Г. Распутин «Пожар».

I. Тематическое планирование,

№ 
п/п

Название
раздела/темы

Количество
часов

Деятельность учителя с учетом рабочей программы
воспитания

1

2

3

4

5

6

Введение

Древнерусская 
литература

Из литературы 18 века

Из литературы 19 века

Из литературы  20 
века

Из зарубежной 
литературы

Всего за год

2

8

7

        44

        6

         3

68

1.Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя.
2. Привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности обучающихся.
3. Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися).
4. Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
5. Инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке 
социально значимой информации.
6. Управлять учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность.
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