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   1.   Пояснительная записка 
  Программа по литературе для 9  класса составлена на основе Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 

от «17» декабря 2010 г.), а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2014 год). Данная программа является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ  ООШ N2. Нормативные документы для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение 

                          Место учебного курса «Литература» в учебном плане  

 В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ N2 на 2017-2018 учебный год  в 9 классе 

рабочая программа по литературе  рассчитана на 105 часов в год – 3 часа в неделю   

 

                                   Общая характеристика учебного предмета  

Литература – искусство слова и занимает особое место в формировании личности, духовного 

мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, творческих начал. Приобщение 

учащихся к богатствам русской и мировой литературы, способность воспринимать и 

оценивать явления литературы и отраженные в них явления жизни являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. На основании требований  ФГОС в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный 

подходы.  

 Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения литературе:  

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;  

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью;  

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений; 

 - развитие творческого и критического мышления посредством интерпретации и анализа 

художественного текста; 

 - воспитание гражданственности, патриотизма и любви к литературе как искусству слова.  

Изучение предмета в 9 классе способствует решению следующих задач:  

1) совершенствовать способы правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и выразительного чтения наизусть; 

 

2)  совершенствовать умения продуктивного чтения и осмысленного анализа 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; 

3)   совершенствовать умения устного аналитического пересказа (подробного, 



выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа;  

4)   совершенствовать умения свободного владения монологической и диалогической 

речью в объеме изучаемых произведений; 

5)  формировать и совершенствовать умения выражать личностное отношение к 

изображаемому, выявлять авторскую позицию;  

6)  совершенствовать умения давать развернутый  ответ на вопрос, составлять рассказ о 

литературном герое, давать характеристику героя;  

7)  совершенствовать умения писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

сочинение на литературную тему.  

 Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов 

и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

 

Формы контроля знаний: изложение как форма овладения основами письменной 

литературной речи, сочинения различных видов (на литературные темы, по жизненным 

впечатлениям, отзывы и рецензии на прочитанные книги, на спектакли), тестирование как 

форма подготовки к ОГЭ, опрос.  

 

В течение учебного года на уроках литературы будет проведен мониторинг:  

 входной  контроль  (тестирование) – сентябрь 

  промежуточный контроль (тестирование) – конец 1-го полугодия  



- итоговый контроль (тестирование) – май 

 

                                       2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  

Учащиеся должны: знать/понимать: 

  образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

  воспринимать и анализировать художественный текст; 

  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

  определять род и жанр литературного произведения;  

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных 

средств; 

  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

 выявлять авторскую позицию; 

  выражать свое отношение к прочитанному;  

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

 владеть различными видами пересказа;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).    

Формирование универсальных учебных действий: личностные универсальные учебные 

действия.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 • освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 • знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 



 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций;  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;                                                                                                                            4 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в  

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

 • уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



 • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

 • при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 • основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;                                                                                                                          5 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить   

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • основам коммуникативной рефлексии; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 • устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 • основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;                                                                                                                  6 

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.                                                              

                                                                                                                                                                   

3.Содержание учебного предмета  

  

Введение. 
 Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. Способы выражения 

авторского сознания в художественном произведении.   

 Литература Древней Руси  
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).    

«Слово о полку Игореве»  
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Символика "Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная 

традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.   

Литература  XVIII века. 

  Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  

М.В. Ломоносов  
 Жизнь и творчество (обзор).  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)  Жанр 

оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. 

Средства создания образа идеального монарха. Д.И. Фонвизин Сведения о жизни и 

творчестве. «Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. 

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине.  

 А.Н. Радищев  
 Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в 

"Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в 

книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в 

"Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Г.Р. Державин   
Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Фелица», «Памятник»  Традиция и новаторство 

в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта 

представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики.   Н.М. Карамзин.  Сведения о жизни и творчестве. «Бедная Лиза». Внимание к 

внутреннему миру простого человека. Язык повести.   

 Литература  XIX века. 

 Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 



1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль 

литературы в формировании русского языка.  Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и 

природы.  

 В.А. Жуковский  
 Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: "Море”, "Невыразимое"  Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности 

в лирике поэта.   

 А.С. Грибоедов  
 Жизнь и творчество  Комедия «Горе от ума»  Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социальнопсихологический конфликт). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его 

нравственнофилософское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова "Мильон 

терзаний”. 

 А.С. Пушкин  
 Жизнь и творчество.   Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Деревня», «Осень»   

 Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике.  

Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на 

разных этапах его творческого пути. Образностилистическое богатство и философская 

глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная 

основа пушкинской лирики. 

  Поэма «Цыганы»  Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: 

переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. 

  «Моцарт и Сальери»  «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности 

творчества и различных путях служения искусству. 

  Роман в стихах «Евгений Онегин»  Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии 

романа и темы лирических отступлений. 

 Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна 

как «милый идеал» Пушкина.  

Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Проблема финала.  

 Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. 

С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения 

Александра Пушкина»).  

 М.Ю. Лермонтов   
Жизнь и творчество. Стихотворения:  «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 



желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  Роман «Герой нашего времени» Жанр социально-психологического романа. 

Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские 

образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.   

 Н.В. Гоголь  
 Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и композиция 

поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и 

средства их создания. Место в сюжете поэмы "Повести о капитане Копейкине” и притчи о 

Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые 

в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

 Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

 А.Н. Островский  
Жизнь и творчество. «Свои люди - сочтёмся». Тишка – Подхалюзин – Большов – три этапа 

формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру.  

 Н.А. Некрасов  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.    

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

 Из поэзии XIX века  
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из  русской  прозы   XX века  



Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести.  

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

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе.                                                    15 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской  поэзии XX века  
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи  к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковскогопоэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  



«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений).                                                                                                                                                

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека.  

                                         ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ   

                                                          Античная лирика  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте.  

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы.  

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

гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой  

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

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

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

особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 



небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.   

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

                                                     4.    Тематическое планирование  
 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Литература   как искусство слова. 1 

2 Древнерусская литература. 3 

3 Литература 18 века. 10 

4 Русская литература первой половины 19 века. 44 

5 Русская литература второй половины 19 века 6 

6 Литература 20 века. 32 

7 Зарубежная литература 9 

                                                Итого 105 

 

 

 

                                       5 Календарно- тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Дата Примечание                           

План Факт 

                                     Литература как искусство слова -1 час 

1 Введение. Литература как искусство 

слова 

4.09   

                                      Древнерусская литература -3 часа 

2 « Слово о полку Игореве»- величайший 

памятник ДРЛ 

5.09   

3  Художественные особенности «Слово о 

полку Игореве».   

6.09   

4 Система образов « Слово о полку 

Игореве» 

11.09   

                                                      Литература 18 века -10часов 

5 Классицизм в русской литературе. 

Характеристика литературы 18 века  

12.09   

6 М.В. Ломоносов- ученый поэт, 

реформатор русского языка  

13.09   

7  «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества 

18.09   



государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» - произведение 

русского классицизма 

8 Г. Р. Державин-  поэт и гражданин  

« Властителям  и судиям» 

19.09   

9 Тема поэта и поэзии в лирике Г. Р. 

Державина « Памятник» 

20.09   

10  Внеклассное чтение .А.Н. Радищев.  

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

(обзор). 

25.09   

11 Внеклассное чтение .А.Н. Радищев.  

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

(обзор). 

26.09   

12 Н. М. Карамзин –писатель и  историк. 

Сентиментализм 

27.09   

13 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутреннему миру 

2.10   

14 Письменная работа 3.10   

                              Русская литература первой половины 19 века -44 часа 

15 Общая характеристика русской и мировой 

литературы 19 века 

4.10   

16 В.А. Жуковский. Жизнь и творчество  

« Море»  и другие 

09.10   

17 В. А. Жуковский « Светлана» 11.10   

18  12.10   

19 А. С. Грибоедов . Жизнь и творчество 16.10   

20 А. С. Грибоедов . Жизнь и творчество 17.10   

21  А.С. Грибоедов « Горе от ума».  «Век 

нынешний» и «век минувший» в комедии 

18.10   

22 А.С. Грибоедов  « Горе от ума».   

Фамусовская Москва 

23.10   

23 А.С. Грибоедов  « Горе от ума».    Чацкий в 

системе образов 

24.10   

24 Лекция. Язык комедии А.С. Грибоедова « 

Горе от ума» 

25.10   

25 И.А. Гончаров « Мильон терзаний» 07.11   

26 Сочинение по комедии А. С. Грибоедова « 

Горе от ума» 

08.11   

27 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейский период 

13.11   

28 Лирика петербургского периода. Тема 

свободы 

14.11   

29 Любовная лирика А.С.Пушкина. « Я вас 15.11   



любил» и другие 

30 А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии « 

Памятник», « Пророк» 

20.11   

31 Контрольная работа по лирике А. 

С.Пушкина 

21.11   

32 Внеклассное чтение . А.С. Пушкин  

« Цыгане» 

22.11   

33 А. С. Пушкин « Евгений Онегин». 

Собранье пестрых глав. История создания 

романа 

27.11   

34 Онегин и столичное дворянство 28.11   

35 Онегин и Ленский 29.11   

36 Татьяна и Ольга Ларина 04.12   

37 Эволюция отношений Татьяны и Онегина 05.12   

38 Автор как идейно - композиционный центр  

романа « Евгений Онегин» 

06.12   

39 Онегин- энциклопедия русской жизни 11.12   

40 Сочинение по творчеству А. С. Пушкина 12.12   

41   Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. 

«Моцарт и Сальери».   

13.12   

42 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности в лирики 

18.12   

43 Образ поэта- пророка в лирике . « Поэт», « 

Смерть поэта» 

19.12   

44 Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова 

20.12   

45 Тема родины в лирике Лермонтова 25.12   

46 Замысел, смысл названия и проблематика 

романа М.Ю. Лермонтова « Герой нашего 

времени» 

26.12   

47 Замысел, смысл названия и проблематика 

романа М.Ю. Лермонтова « Герой нашего 

времени» 

27.12   

48 Комментированное чтение повести « Бэла» 10.01   

49 « Водяное общество» в повести « Княжна 

Мери» 

15.01   

50 Образ Максима Максимовича в романе « 

Герой нашего времени» 

16.01   

51  Комментированное чтение повести « 

Фаталист» 

17.01   

52 Комментированное чтение повести 

«Тамань» 

22.01   



53 Зачет по  произведению « Герой нашего 

времени» 

23.01   

54 Жизненный и творческий путь  Н. В. 

Гоголя.  

24.01   

55 Образы помещиков в поэме Гоголя " 

Мертвые души" 

29.01   

56 " Рыцарь кутежа" Ноздрев и " героев 

кудак" Собакевич 

30.01   

57 Плюшкин- " прореха на человечество" 31.01   

58 Зачет по поэме Н.В.  Гоголя « Мертвые 

души» 

05.02   

                                        Русская литература второй половины 19 века – 6 часов 

59 Жизненный и творческий путь Ф.М. 

Достоевского 

06.02   

60 Анализ произведения Ф.Достоевского " 

Бедные ночи" 

07.02   

61 Урок- лекция. А.Н. Островский. Сведения 

о жизни и творчестве. «Свои люди – 

сочтёмся». 

12.02   

62 Урок- размышление.Н.А. Некрасов. Слово 

о поэте. Место Н.А. Некрасова в русской 

поэзии 19 века 

13.02   

64  Обзор. Особенности поэтики Л. Толстого. 

«Диалектика души» героев в повести 

«Юность». 

14.02   

65 Р/р.  Контрольная работа по теме 

«Литература второй половины 19 века» 

19.02   

                                                     Литература 20 века -32 часа 

66 Поэзия Тютчева и Фета 20.02   

67 А. П. Чехов. Слово о писателе.  

Рассказ «Тоска». 

21.02   

68 И. А. Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ  «Темные  аллеи».  

26.02   

69 Творчество А. Блока. Женские образы в 

лирике поэта 

27.02   

70 С.А. Есенин. Сведения о жизни и 

творчестве. «Отговорила роща золотая…», 

«Вот уж вечер. Роса….» 

28.02   

71 В.В. Маяковский. Ранняя лирика. 

Новаторство Маяковского в 

стихосложении 

05.03   

72 Р/р. Анализ лирического произведения 06.03   

73 М. А. Булгаков. Сведения о жизни и 

творчестве. Булгаков-сатирик. «Собачье 

07.03   



сердце» (обзор с разбором избранных 

глав) 

74 Вн. ч. Обзор литературы М.А.Булгакова 12.03   

75 М. И. Цветаева. Сведения о жизни и 

творчестве.  

13.03   

76 Мир лирики М. И. Цветаевой 14.03   

77 А.А.Ахматова. Сведения о жизни и 

творчестве. Лирика 

26.03   

78 Мир лирики А. А. Ахматовой 27.03   

79 Р/Р Выразительное чтение наизусть 

лирики 

28.03   

80 Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни и 

творчестве. Лирика 

30.03   

81 Р/р Анализ лирического произведения 02.04   

82 М. А.Шолохов.  Слово о писателе.                                                     

Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. 

03.04   

83 Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика 

04.04   

84 Автор и рассказчик в произведении 06.04   

85 Р/р. Сочинение по произведению М. 

Шолохова « Судьба человека» 

08.04   

86 Философская глубина лирики Б. Л. 

Пастернака. 

09.04   

87 Философская глубина лирики Б. Л. 

Пастернака. 

10.04   

88 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Лирика о 

Родине, о природе 

11.04   

89  Комментированное чтение «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). 

12.04   

90 А. Твардовский.  Лирика военного и после 

военного периода 

16.04   

91 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор».  Автобиографическая 

основа рассказа. Образ главной героини 

17.04   

92 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор».  Автобиографическая 

основа рассказа. Образ главной героини 

18.04   

93 Р/р. Сочинение по произведению 

 А. Солженицына « Матренин двор» 

23.04   

94  Романсы и песни 19-20 веков  24.04   

95 Романсы и песни 19-20 веков 25.04   

96 Р/Р Контрольная работа по теме  30.04   



« Литература 20 века» 

97 Итоговая контрольная работа по 

литературе за курс 9 класса 

31.04   

                                               Зарубежная литература -9 

96 Характеристика зарубежной литературы 

19-20 веков 

01.05   

97 Г.В. Катулл. Слово о поэте.  Лирика. 06.05   

99 Гораций. Слово о поэте. Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия 

07.05   

100 Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная  комедия» (фрагменты) 

08.05   

101 Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная  комедия» (фрагменты) 

13.05   

102 Уильям Шекспир. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

14.05   

103 И. В. Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

15. 05   

104 Р/р. Зачет по  зарубежной литературе 

 19-20 веков 

20.05   

105 Рекомендации на лето. 21.05   

 

  

                                                                                                                                 Приложение№1 

Примерный список художественных произведений для заучивания наизусть в 9 классе.  

  

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

или отрывков из прозаических произведений. Выбор их осуществляет учитель вместе с 

учениками.  

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

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

северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

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

  Н.М.Карамзин. Осень.  

 А.С.Пушкин. Сожженное письмо. «Храни меня, мой талисман…». Анчар. Поэт. 

Признание. Кипренскому. Цветок. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…». «На холмах 

Грузии…». К Чаадаеву (1918). «Я помню чудное мгновенье…». «Я памятник воздвиг себе…» 

(2 на выбор).  Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся). «Письмо Татьяны». 

«Письмо Онегина». 

  М.Ю.Лермонтов. Смерть Поэта. Нищий. 1831-го января. Родина. Пророк. Предсказание. 

Молитва (по выбору учащихся). 

  Ф.И.Тютчев. Летний вечер. Цицерон. «Нам не дано предугадать…». «Она сидела на 

полу…». «Есть в осени первоначальной…»  А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». 

«Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 

  Н.А.Некрасов. «Ты всегда хороша несравненно…». «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с 

тобой бестолковые люди…» (на выбор).  

 А.А.Блок. «Ветер принес издалека…». «Ушла. Но гиацинты ждали…». В ресторане. «О 

доблестях, о подвигах, о славе…». Ямбы (на выбор). 



  С.А.Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила 

роща золотая…». Письмо к женщине. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». «До свиданья, друг мой, 

до свиданья…». «Не жалею, не зову, не плачу…» (стихотворения по выбору учащихся). 

  В.В.Маяковский. А вы могли бы? Нате! Послушайте! Люблю (отрывок). Прозаседавшиеся 

(на выбор).  

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

мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина».  А.А.Ахматова. 

Сероглазый король. Молитва. «Мне голос был…». «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что 

ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (на выбор).  

 Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…». «О красоте человеческих лиц. 

Можжевеловый куст. Завещание (по выбору учащихся).  

 А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я 

убит подо Ржевом…» (отрывок).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     УМК  
1. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной 

2.  Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим.: 9 класс: 

Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл.  
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