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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 22» г. Череповца, утвержденной приказом № 

161/01-15 от 31.08.2015.  

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253).  

Рабочая программа составлена в соответствии с концепцией курса, представленной в учебно-методическом комплекте  «Литература» под 

редакцией С.Зинина, В.Сахарова, В.Чалмаева  (Г.Меркин, С.Зинин «Программа курса Литература. 5-9 классы», М., Русское слово, 2014.) 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 22» г. Череповца всего на изучение литературы в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  

Программа нацелена на реализацию целей и задач:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

В программе реализованы 

 личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

 культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение; 

 коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности являются:  



 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);  

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, вы-

бирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, который основывается на выведении 

годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 

или полугодовых отметок, полученных учащимся в течение учебного года. 

2. Общая характеристика предмета «Литература» 

Изучение предмета «Литература» интегрировано с частичным изучением предмета регионального компонента базисного  учебного 

плана Вологодской области «Литература Вологодской области»,  а также  с изучением междисциплинарных учебных программ 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом». 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература 

XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — 

литература XX в. — современная литература). 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 



что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

3. Описание места предмета «Литература» в учебном плане 



Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 22» г. Череповца всего на изучение литературы в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  

- контрольные работы - 4 часа,  

- уроки развития речи –11 часов  

- уроки внеклассного чтения - 4 часа  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- формирование прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития личности. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- умение комментировать прочитанное; 

- расширять представления о творчестве писателя; 

- пересказывать прочитанное; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служа художественные тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  необходимую взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-слушать и слышать других, уметь отстаивать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является  сформированность  следующих умений: 

1) в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений; 

-умение анализировать литературное произведение; 

-владение элементарной литературоведческой терминологией 

2)в ценностно- ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 

-понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

3)в коммуникативной сфере: 

-умение пересказывать прозаические произведения с использованием образных средств русского языка; 

-отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; уметь вести диалог; 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

-понимание  образной природы как явления словесного искусства; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Ученик научится: 

— понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных произведений; 

— правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;  

— выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

— осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

— определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

— обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

— выявлять роли героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

— составлять простой план изучаемого произведения; 

— объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со справочным аппаратом учебника; 

— владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 



— составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

— выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, формулировать выводы; 

— высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

— сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине.  

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  

 находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

 

5.Содержание учебного предмета «Литература» 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по 



выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и 

др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

 Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

 2     



стихотворения (по выбору) 

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2     

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  2  1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии. (одна-

две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

 3     

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  8     

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

 2     

3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцыпустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 15  1   

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

 11     



Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  8  1   

3.7 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 2     

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2     

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2     

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2     

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

 2  1   

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3     

Итого по разделу  11   



Развитие речи  11     

Внеклассное чтение  4     

Итоговые контрольные работы  4     

Резервное время  14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   4   0   

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

 Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Резервный урок. Введение в курс 

литературы 9 класса 
 1      

2 

«Слово о полку Игореве». Литература 

Древней Руси. История открытия 

"Слова о полку Игореве" 

 1      

3 

"Слово о полку Игореве". Центральные 

образы, образ автора в "Слове о полку 

Игореве" 

 1      

4 

Поэтика "Слова о полку Игореве". 

Идейно-художественное значение 

«Слова о полку Игореве» 

 1      

5 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Слову о 

полку Игореве" 

 1      

6 

М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Жанр оды. Прославление в 

оде мира, Родины, науки 

 1      

7 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

 1      



1747 года» и другие стихотворения. 

Средства создания образа идеального 

монарха 

8 

Резервный урок. Русская литература 

ХVIII века. Своеобразие литературы 

эпохи Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 

направление 

 1      

9 

Г. Р. Державин.Стихотворения. два на 

выбор, например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. Г. Р. 

Державин: жизнь и творчество. «На 

смерть князя Мещерского», 

«Властителям и судиям».Традиции и 

новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 

Идеи просвещения и гуманизма в его 

лирике 

 1      

10 

Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Властителям и судиям», «Памятник» и 

др. Г. Р. Державин. «Фелица». 

Философская проблематика 

произведений Г.Р. Державина, 

гражданский пафос его лирики 

 1      

11 
Внеклассное чтение. "Мои любимые 

книги". Открытия летнего чтения 
 1      

12 
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Сюжет и герои повести 
 1      

13 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза». Черты сентиментализма в 

повести 

 1      

14 

Резервный урок. Основные черты 

русской литературы первой половины 

ХIХ века 

 1      

15 

В. А. Жуковский. Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Понятие о 

балладе, его особенности. Баллада 

"Светлана" 

 1      



16 

В.А. Жуковский. Понятие об элегии. 

"Невыразимое", "Море". Тема человека 

и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

 1      

17 

Особенности художественного языка и 

стиля в произведениях В.А. 

Жуковского 

 1      

18 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума» 
 1      

19 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума». Социальная и нравственная 

проблематика, своеобразие конфликта 

в пьесе 

 1      

20 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума». Система образов в пьесе. 

Общественный и личный конфликт в 

пьесе 

 1      

21 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума». Фамусовская Москва 
 1      

22 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума». Образ Чацкого 
 1      

23 

Резервный урок. А.С. Грибоедов. 

Комедия "Горе от ума". Открытость 

финала пьесы, его нравственно-

филосовское звучание 

 1      

24 
А.С. Грибоедов. Художественное 

своеобразие комедии "Горе от ума" 
 1      

25 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума». Смысл названия произведения 
 1      

26 "Горе от ума" в литературной критике  1      

27 

Резервный урок. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Горе от 

ума" 

 1      

28 

Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее 

 1      



трёх стихотворе¬ний по выбору) 

Страницы жизни поэта. Основные темы 

лирики 

29 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее 

трёх стихотворе¬ний по выбору) 

Своеобразие лирики поэта 

 1      

30 

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество.Поэтическое новаторство 

А.С. Пушкина 

 1      

31 
А.С. Пушкин. Тематика и 

проблематика лицейской лирики 
 1      

32 
А.С. Пушкин. Основные темы лирики 

южного периода 
 1      

33 
А.С. Пушкин. Художественное 

своеобразие лирики южного периода 
 1      

34 

А.С. Пушкин. Лирика Михайловского 

периода: «К морю», «Вакхическая 

песня». После ссылки: «Стансы» («В 

надежде славы и добра…») 

 1      

35 

А. С. Пушкин. Любовная лирика: 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил; любовь 

ещё, быть может…», «Мадонна» 

 1      

36 
А.С. Пушкин. Своеобразие любовной 

лирики 
 1      

37 

А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Пророк» 

 1      

38 

Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. 

Тема поэта и поэзии 

 1      

39 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1      

40 А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц  1      



шумных…», «Бесы», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…») 

41 

А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «…Вновь я посетил…» 

 1      

42 

Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: «Отцы 

пустынники и жены непорочны…», 

«Из Пиндемонти» 

 1      

43 
Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по лирике А.С. Пушкина 
 1      

44 
Развитие речи. Сочинение по лирике 

А.С. Пушкина 
 1      

45 
А. С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник». Человек и история в поэме 
 1      

46 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Евгения в поэме 
 1      

47 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Петра I в поэме 
 1      

48 

Итоговая контрольная работа по лирике 

и поэме "Медный всадник" А.С. 

Пушкина 

 1   1     

49 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин» как новаторское 

произведение 

 1      

50 

Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман 

"Евгений Онегин". Главные мужские 

образы романа. Образ Евгения Онегина 

 1      

51 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: главные женские 

образы романа. Образ Татьяны 

Лариной 

 1      

52 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: взаимоотношения 

главных героев 

 1      

53 Развитие речи. Письменный ответ на  1      



проблемный вопрос 

54 

Резервный урок. А. С. Пушкин. Роман в 

стихах "Евгений Онегин" как 

энциклопедия русской жизни. Роман 

"Евгений Онегин" в литературной 

критике 

 1      

55 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману "Евгений 

Онегин" 

 1      

56 
Развитие речи. Сочинение по роману 

"Евгений Онегин" 
 1      

57 

Резервный урок. Итоговый урок по 

роману в стихах А. С. Пушкина 

"Евгений Онегин" 

 1      

58 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Тематика и проблематика лирики поэта 
 1      

59 

М. Ю. Лермонтов.Тема назначения 

поэта и поэзии. Стихотворение "Смерть 

поэта" 

 1      

60 
М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка 

в лирике поэта 
 1      

61 
М. Ю. Лермонтов. Тема любви в 

лирике поэта 
 1      

62 

М. Ю. Лермонтов. Тема родины в 

лирике поэта. Стихотворения "Дума", 

"Родина" 

 1      

63 

М. Ю. Лермонтов. Философский 

характер лирики поэта. "Выхожу один я 

на дорогу…" 

 1      

64 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения 
 1      

65 
Резервный урок. Итоговый урок по 

лирике М.Ю. Лермонтова 
 1      

66 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Тема, идея, 

проблематика. Своебразние сюжета и 

 1      



композиции 

67 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Загадки образа 

Печорина 

 1      

68 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Роль "Журнала 

Печорина" в раскрытии характера 

главного героя 

 1      

69 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Значение главы 

"Фаталист" 

 1      

70 

Резервный урок. М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего времени». 

Дружба в жизни Печорина 

 1      

71 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Любовь в жизни 

Печорина 

 1      

72 
Резервный урок. Роман "Герой нашего 

времени" в литературной критике 
 1      

73 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

"Герой нашего времени" 

 1      

74 
Итоговая контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 
 1   1     

75 

Внеклассное чтение. Любимые 

стихотворения поэтов первой половины 

ХIХ века 

 1      

76 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

История создания поэмы «Мёртвые 

души» 

 1      

77 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образы помещиков 
 1      

78 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Система образов 
 1      

79 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ города 
 1      



80 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ Чичикова 
 1      

81 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образ России, народа и автора в поэме 
 1      

82 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: 

специфика жанра 
 1      

83 
Итоговый урок по "Мертвым душам" 

Н.В. Гоголя" 
 1   1     

84 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Мертвым 

душам 

 1      

85 
Итоговая контрольная работа по поэме 

Н.В. Гоголя "Мертвые души" 
 1   1     

86 
Внеклассное чтение. В мире 

литературы первой половины ХIХ века 
 1      

87 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например,«Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского,«Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» А. И. 

Герцена 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c 

88 

Специфика отечественной прозы 

первой половины ХIХ века, ее значение 

для русской литературы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46c9a 

89 
Внеклассное чтение. Писатели и поэты 

о Великой Отечественной войне 
 1      

90 

Данте Алигьери.Основные этапы 

жизни и творчества. «Божественная 

комедия» . Особенности жанра и 

композиции комедии. Сюжет и 

персонажи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46db2 

91 

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия». Образ поэта. Пороки 

человечества и наказание за них. 

Проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c
https://m.edsoo.ru/8bc46c9a
https://m.edsoo.ru/8bc46db2
https://m.edsoo.ru/8bc46ed4


92 

У. Шекспир. Основные этапы жизни и 

творчества. История создания трагедии. 

Трагедия «Гамлет». Тема, идея, 

проблематика 

 1      

93 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). Своеобразие 

конфликта и композиции трагедии. 

Система образов. Образ главного героя 

 1      

94 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». Поиски смысла жизни, 

проблема выбора в трагедии. Тема 

любви в трагедии 

 1      

95 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). Сюжет и 

проблематика трагедии. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a 

96 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). Тема, 

главный герой в поисках смысла 

жизни. Фауст и Мефистофель. Идея 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47398 

97 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например,«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Тематика и 

проблематика лирики поэта. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc408c2 

98 

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический 

герой в поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Байронический тип 

литературного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc409d0 

99 Итоговая контрольная работа за год  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4749c 

100 

Зарубежная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, 

идея произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc475aa 

https://m.edsoo.ru/8bc4728a
https://m.edsoo.ru/8bc47398
https://m.edsoo.ru/8bc408c2
https://m.edsoo.ru/8bc409d0
https://m.edsoo.ru/8bc4749c
https://m.edsoo.ru/8bc475aa


101 

Зарубежная проза первой половины 

XIX в. Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, 

проблематика. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2 

102 

Зарубежная проза первой половины 

XIX в. Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ 

главного героя 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

 

Оценочные материалы 

Демоверсия итоговой работы. Литература. 9 класс 

Прочитайте рассказ. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на поставленные вопросы. Пишите связным текстом, свободно, понятно, 

доказательно и грамотно.  Рекомендуемый объём – 200–250 слов.  

 Александр Феденко (род. 1977)  

 КИРПИЧ  

      – Кошку – нельзя. Собаку – нельзя. Хомяка – нельзя. А кого можно? – Никого. – Почему? – Потому. Не маленькая уже – соображать 

должна. – Что соображать? – То! – Раньше было нельзя, потому что маленькая. – Не делай из матери идиотку! – Я и не делаю.  

 – Хотя бы лягушку? – Нет. – Червячка? – Нельзя. – Ну пожалуйста! – Не беси меня!  

      Катя осторожно закрыла за собой дверь и спустилась во двор. Посреди двора лежал кирпич – раньше Катя его не видела. – Ты чей? – 

заговорила Катя с кирпичом. – Ничей. Бросили меня. Кирпич был красно-рыжий, из обожжённой глины, весь в сколах и выщербинах, один 

край сильно отбит. Катя протянула руку, кирпич пугливо сжался, попятился, глядя на Катю. И всё-таки позволил себя погладить: желание 

ласки одолело страх удара. Катя расплела с головы ленту, привязала к кирпичу – получился поводок.   – Теперь ты мой. Я тебя не брошу. 

Девочка пошла по двору, кирпич захромал следом. – Тебя как зовут? – Никак меня не зовут. – Я буду звать тебя Жора.  

      – Зачем ты притащила в дом кирпич? – Ему было плохо. Это не простой кирпич. Это Жора. Он будет жить с нами. Кирпич жадно лакал 

молоко из блюдца. Недоверчиво скашивал назад то один, то другой глаз, не прекращая лакания. Девочка восторженными глазами смотрела 

на него, не веря в своё счастье. – Вдруг он больной? – Он не больной! Он хороший. Его бросили! – Хороших не бросают. Катя не ответила. 

Мама запнулась о кирпич и долго с вдохновением ругалась. – Он хотел поиграть с тобой, – оправдывала его Катя.  

      Жора заполз под диван и затаился. В отличие от матери, отец не замечал его вовсе, не веря в способность глины ощущать жизнь. При 

появлении отца Жора забирался на подоконник и тихо лежал там, рассматривая движение уставших людей, бредущих далеко внизу по 

земле. На ночь Катя укладывала кирпич на своей подушке и, обняв его, сразу же засыпала беззаботным детским сном. Кирпич лежал рядом 

и глядел на спящую Катю преданными глазами. Осторожно выбирался из-под её руки, спускался на пол и бродил по квартире – наблюдал 

прекратившееся существование семейства, испытывая редкое для себя удовольствие безмятежности. Перед рассветом он возвращался к 

Кате, ложился в ногах и засыпал. Утром мама находила красно-рыжие следы на полу и привычно ругалась. Она ругалась, что из-за кирпича 

везде пыль, и не продохнуть, и что, наверное, кирпич медленно их убивает. 

       Однажды отец проснулся ночью и увидел напротив неподвижный тёмный силуэт. Он нащупал в темноте тапку и швырнул. Жора ушёл в 

комнату Кати, и утренние красно-рыжие следы появляться перестали. Жора старался не попадаться на глаза, днём он предпочитал лежать 

https://m.edsoo.ru/8bc476c2


под диваном, изредка выбираясь на подоконник – посмотреть на жизнь.  

      Как-то раз отец пришёл домой раньше обычного. Злой. Недовольный. Жора был на кухне и пил воду из миски. Проскользнуть в комнату 

Кати незаметно от отца он не успевал. Отец увидел его. Жора припал к полу и ждал, поняв, что будет дальше.   – Что ты тут 

прикидываешься живой тварью? Кирпичи не пьют воду! Он вдруг пнул Жору, вложив в удар давно копившуюся ненависть к поддельной 

жизни, и запрыгал на одной ноге. Лицо его оскалилось от боли и бешенства. – Паскуда! Вы видели – он сломал мне палец! – Папа, это ты его 

пнул. Катя подняла Жору и, прижимая к груди, убежала к себе, заперлась. Отец ворвался. Он выдернул кирпич из рук Кати и затряс им в 

воздухе. – Это кирпич! Всего лишь кирпич. В нём нет ничего живого. Это мёртвая, бесчувственная глина. Пальцы отца впились в твёрдый 

керамический бок с нечеловеческой силой и начали крошить. Кирпич сжался в руке, чувствуя, как разрушается его тело, и, не имея сил 

вытерпеть боль этого разрушения, начал скрючиваться, сминаться, ища новое положение и форму своей жизни и не находя их. Он побелел 

от боли. Отец распахнул окно и бросил кирпич вниз.  

       Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть. Катя побежала следом в эту пропасть, с каждой ступенькой 

исчерпывая остатки надежды, с каждым пролётом проваливаясь в страшное, неминуемое. Большое красное пятно на треснувшем от удара 

асфальте запечатлело последнее движение жизни и мгновенно наступившую за ним неподвижность. Мелкие кусочки обожжённой глины 

лежали разметавшись, заполнив собой всё вокруг. Нашлось несколько обломков покрупнее. Катя принялась складывать их друг с другом, но 

они не соединялись, разваливаясь в бесформенную кучу. Тихие слёзы текли по Катиному лицу, мешая видеть новый мир. Она отодвигала их 

руками, и лицо её делалось красным от потёков кирпичной пыли. Дворник Галактион принес старую ненужную коробку от обуви и помог 

собрать останки.  

       Девочка, с крепко прижимаемой к груди ношей, села в поезд. Некоторые из людей замечали её, удивлялись, что такая маленькая девочка 

едет одна, порывались заговорить с ней, расспросить или даже помочь. Но, подойдя и заглянув в её глаза, поспешно уходили прочь. <2016>  

 

 1. Черты каких жанров отразились в этом тексте?  

2. Почему кирпич наделён сознанием и чувствами?  

3. Какое произведение классической литературы напомнил вам этот сюжет?  

4. В чём смысл финала рассказа? 
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