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Статус документа 

Рабочая  программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы)  под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем учебного 

курса, требования к уровню подготовки учащихся, список учебно-методического обеспечения 

курса, календарно-тематическое планирование уроков. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 



Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-8 класс и 9-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-

6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

и справочная литература.  

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры родной литературы.  

В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом 

рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — литература 

первой половины XIX в. Краткий обзор историко-литературных событий сочетается с серьезным 

изучением шедевров русской классики. В центре внимания находятся важнейшие произведения 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», 

«Мертвые души». 

Система литературного образования также связана с овладением теорией литературы.  

Накопление и использование теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно понять, 

когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного 

произведения более содержательным. Основные теоретические понятия, которые осваиваются в 

каждом классе, подчинены ведущей проблеме учебного года. В 9 классе дается представление об 

этапах развития русской литературы на фоне литературы зарубежной, литературы народов России, 

а, следовательно, формируются характеристики, которые дают возможность оценить 

произведения искусства; предлагается более глубокое понимание классики, дается первое 

теоретическое представление об историко-литературном процессе. 

Таким образом, в  9  классе  закладываются  основы  систематического  изучения  

историко-литературного  курса. Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует 

грамотного читателя. 

 

Основная форма организации учебной деятельности – классно-урочная. При проведении 

уроков используются индивидуальная, групповая работа как под руководством учителя, так и 

самостоятельная. 

Формы организации образовательного процесса: 

·         уроки-лекции 

·         уроки-беседы 

 

·         уроки практической работы 

·         уроки с групповыми формами работы 

·         уроки творчества 

·         уроки-зачеты 

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. В конце изучения каждой темы предусматриваются 

зачетные уроки, тестирование, творческие и самостоятельные  работы. 

 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 9 классе  102  

часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

   

   Раздел II.  



Учебно-тематический  план. 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Контрольные, 

самостоятельные 

работы 

1 Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

1  

2 Литература эпохи Средневековья 1  

3 Литература эпохи Возрождения 1  

4 Древнерусская литература  6 1 с.р., 1 к.р. 

5 Литература VIII века (Классицизм и 

сентиментализм) 

13 (10 +3)  

 М.В. Ломоносов 1 1 с.р. + стихотворение 

наизусть  Г.Р. Державин 1 

  Д.И. Фонвизин 5 1 к.р., 1 с.р. 

 Н.М. Карамзин 2 1 с.р. 

 А.Н.Радищев  1  

6 Литература XIX века (Романтизм и реализм) 58 (3 + 

55) 

 

 А.С. Грибоедов 7 1 к.р., 2. с.р. +  

2 отрывка наизусть 

 В.А. Жуковский 1 1 с.р. 

 А.С. Пушкин 14 2 к.р., 2 с.р. +  

3 стихотворения 

наизусть 

 М.Ю. Лермонтов 12 2 к.р., 2 с.р. +  

3 стихотворения 

наизусть 

 Н.В. Гоголь 9 1 к.р., 2 с.р. 

 Ф.и. Фютчев и А.А.Фет. 2 Стихотворение 

наизусть  Н.А. Некрасов 2 

 И.С. Тургенев 3 1 с.р. 

 Л.Н. Толстой 2  

 А.П. Чехов 3 1 с.р. 

7 Русская литература XX века (I половина) 12 2 стихотворения 

наизусть 

1 с.р. (анализ) 

8 Русская литература 60-90-х годов XX века  5 2 с.р. 

 Лирика последних десятилетий XX в. 2  

 Итоговая работа за курс 9 класса. 1  

 Резерв 2  

 Итого 102  

 

Раздел III.  

Содержание программы учебного  курса 

9 класс (102 часа) 

 

Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. 

М е т о д и к а.  При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность учащихся и 

все обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно использование различного 

количества часов на изучение монографических тем или даже их превращение в обзорные, 



которые содержат достаточно лаконичный материал о жизни и творчестве писателя. Этот вопрос 

решается учителем в зависимости от обстоятельств. Часто такого рода сокращение происходит 

при изучении древней литературы, литературы XVIII в., а также ряда конкретных 

монографических тем конца XX в. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной комедии». 

Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека 

от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма 

произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска 

истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы 

русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным 

творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. К. Бальмонт, современные переводы).  Роль 

памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 

М е т о д и к а.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно включать в уроки фрагменты 

из лучших переводов и предельно активно использовать возможности взаимодействия искусств. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по итогам изучения раздела: 

 Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его фрагменты в оригинале. 

 Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. 

 Характеризовать героя древнерусской литературы. 

 Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

 Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона. 

 Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

 Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы 

бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» 

образ. Тема жизни как театра. 

 

Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как литературное 

направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 



героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Методика.  Изучение одной из монографических тем (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, 

А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном порядке. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  

В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  

1747 г о д а»,  «В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  

с е в е р н о г о  с и я н и я»  (фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. 

Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  

Державин — крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором 

отдельных строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. 

Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание 

возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и 

Правдина, Стародума. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Своеобразие 

проблематики произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  Отражение в 

«Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в 

«Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. 

М е т о д и к а.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться как 

монографические или включаться в общий обзор. Решение учителя зависит от подготовленности 

класса и конкретных обстоятельств организации уроков. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по итогам изучения раздела: 

 Воспринимать текст литературного произведения. 

 Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII в. 

 Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

 Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

 Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

 Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

 Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Д. И. Фонвизина, 

Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

 

Литература XIX века 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. 

Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 

драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 



Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

Дж. Г. Байрон.  «Душа  моя  мрачна...»,  «Хочу я быть ребёнком вольным…»,  «Стансы».  Жизнь 

великого поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и 

трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его 

произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Т е о р и я.  Романтизм. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

В. А. Жуковский.  «Море»,  «Невыразимое», Светлана».  Краткий очерк жизни и творчества. 

Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик.   Баллада 

«Светлана»: жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». 

Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и 

смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Т е о р и я.  Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов.  «Горе от  ума».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система 

образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. 

Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое 

своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  

«Мильон  терзаний»  и др.). Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин.  «К  Чаадаеву»,  «К  морю,  «Пророк»,  «Я  вас  любил:  любовь  еще,  быть  

может...»,  «Храни меня,  мой  талисман...»,  «Сожженное письмо»,  «Если  жизнь тебя обманет...»,  

«Элегия»,  «Поэт»,  «Осень»  (отрывок),  «Я  памятник  себе воздвиг  нерукотворный...»  и др. 

Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 

1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. 

Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо», «К
***

» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). 

Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, 

преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о 

любви. Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», 

«Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). 

Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности 

человеческого бытия. 

Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и 

др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-

эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в 

создании философского настроя стихотворения. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, 

мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 



Маленькие трагедии.  «Моцарт и Сальери».  Нравственная проблематика трагедии («Гений и 

злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и поступки 

героев и позиция автора. 

Цикл маленьких трагедий — пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 

злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах 

главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного 

человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 

посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 

сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 

античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах «Евгений Онегин» в русской критике. 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни 

трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  

р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность 

судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» 

и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив 

трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о 

счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в 

творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

 «Герой нашего времени».  «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как 

средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

М е т о д и к а.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» учитель разъясняет 

именно на материале «Героя нашего времени». 

Н. В. Гоголь.  «Мёртвые души».  История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике  



 «Шинель»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы 

создания образа героя. Город как носитель зла. 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический 

пафос повести. 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев.  «Первая любовь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  

«Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  

п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика 

природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  

к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  

т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). 

Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и 

сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о 

поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

М е т о д и к а.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины 

XIX в. с активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих суждений о 

богатстве лирической картины эпохи, ее сложности и многообразия. 

Л. Н. Толстой.  «Юность».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. 

Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в 

повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 

А. П. Чехов.  Творческий путь писателя. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея 

цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема 

«маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по итогам изучения раздела: 

 Воспринимать текст литературного произведения. 

 Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины 

XIX в. 

 Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

 Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

 Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. 

темы, образы и приемы изображения человека. 

 Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 

романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

 Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

 Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 



 Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

 Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). 

 Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

 Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

 Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

 Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

 Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений конкретного писателя. 

 Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

 Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

 Конспектировать литературно-критическую статью. 

 Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве 

И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя 

 

Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. 

Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. 

«Жизнь Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алёша 

Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о Блоке. 

Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, 

вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии 

Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и 

др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа 

в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о Маяковском. 

Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. 

Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. 

Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха 

и тонкий психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины 

XX в. 

М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по выбору учителя и 

учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание 

творческого пути писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических 

свершений. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. 



«Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические произведения русской прозы 

и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм 

творчества писателя. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М е т о д и к а.  Насыщенность курса 9 класса предполагает возможность изменить процесс 

знакомства с поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, созданной М. А. Булгаковым. 

Возможность исполнить в лицах фрагменты одной из глав, знакомство с героями, которое дает 

афиша, облегчает освоение сюжета и попутно демонстрирует отличительные особенности прозы и 

драматургического произведения. 

М. А. Шолохов.  «Судьба  человека».  Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей 

Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. Гуманизм рассказа. 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 

национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы 

целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты 

и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора 

(глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

 

Русская литература 60—90 годов XX века 
Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика писателей, 

критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных 

и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества писателя и как проблема 

творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое 

отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема 

семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и 

сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности 

человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной 

неудачливости. 

А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая основа рассказа. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, 

сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по 

лжи». Тема праведничества в русской литературе 

В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др. 

Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 



жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, 

Е. Евтушенко, О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, Н. Карташевой, 

Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по итогам изучения раздела: 

 Воспринимать текст литературного произведения. 

 Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины 

XX в. 

 Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XX в. 

 Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

 Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. 

темы, образы и приемы изображения человека. 

 Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

 Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

 Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

 Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

 Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

 Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

 Конспектировать литературно-критическую статью. 

 Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

 Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 

Раздел IV.  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 
Предметные результаты: 
— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 
— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 



 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» 

выпускники должны: 
Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

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 изобразительно-выразительных 

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).   

 

Общими показателями учебных достижений школьников в области литературного 

образования являются: 

 начитанность учащихся в области художественной литературы (разносторонность, 

систематичность, направленность чтения; 

 факторы, влияющие на выбор книг; складывающиеся читательские интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения (личностный 

характер восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания и формы произведения, 

обоснованность и самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из них к 

анализу и оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы 

(овладение необходимыми для общения на уроках литературы видами речевых высказываний). 
 

Раздел V 

Список  учебно-методического обеспечения курса 
 

Учебник: 



Литература. 9 кл. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова, 

С.А. Леонов, О.Б. Марьина, Е.Н. Колокольцева; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 13-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Для учителя. 

1. Золотарева  И.В., Егорова Н.В.  Универсальные поурочные  разработки  по  литературе: 9  класс.- М.: 

Вако, 2009.                                           

2. Журнал « Литература в школе». 

3. Курдюмова Т.Ф. Литература: 9 класс: Методические советы. М., 1998. 

4. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-

9  классы 
5. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

6. Русская литература. Книга для учащихся. Под ред. Д.С. Лихачёва. – М., 1984. 

7. Интернет-ресурсы. 
Для учащихся. 

1. Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. Безносов, Е.Л. 

Ерохина, А.Б. Есин и др. – М., 1999. 

2. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе 9 класс. – М., 

2000. 

3. Русская литература. Книга для учащихся. Под ред. Д.С. Лихачёва. – М., 1984. 

4. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - М., 

2002.  

5. Интернет-ресурсы. 

 


