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Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса общеобразовательной шко-

лы, обучающихся на дому, и регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897) (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ"; 

 распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019г. № Р-93 "Об утверждении примерно-

го Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации"; 

 методическими рекомендациями "Об организации обучения детей, которые находятся на длитель-

ном лечении не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации", утвержден-

ные заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 октября 2019 

г. и первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 ок-

тября 2019 г.; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018г. № 05-

283 "Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении"; 

 письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 "Об организации образо-

вания на дому"; 

-Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пригорской средней 

школы Смоленского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 02.12.2015 № 1822 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Пригорской СШ (5-

9 классы) (с изменениями и дополнениями); 



- учебным планом индивидуального обучения на дому МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный 

год; 

- календарным учебным графиком МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год 

 

УМК: 

1. Рабочая программа по литературе 5 -9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.Я. Коровин, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. Учебник: Литература.9 класс. Учеб. для общеоб-

разоват. организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 

2015. 

3. Программа  для общеобразовательных учебных заведений Смоленской области. Региональный 

компонент. Литература Смоленщины (авторы-составители: Н.Н.Колпачков, Г.А.Ластовский)  

4. Литература Смоленщины. Учебник-хрестоматия по литературному краеведению,  8–9 класс, в 2 

томах. Г.С. Меркин. Смоленск: Универсум, 2014–2015. 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература». 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса рассчитана на 17 часов в год (согласно кален-

дарному учебному графику МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год). 

 

Срок реализации настоящей программы один год. 

 

На  уроках  литературы в  9 классе реализуется региональная литература, целью которой явля-

ется обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства сло-

ва Смоленщины и на основе творческой деятельности формирование гуманистического мировоззре-

ния, воспитание любви и уважения к нравственным ценностям Смоленской культуры, к лучшим чер-

там менталитета жителей Смоленщины, развитие читательской культуры, потребности в самостоя-

тельном чтении художественных произведений Смоленщины и о Смоленске. 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 



формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предло-

женных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  

своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельно-

сти, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литерату-

ры, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, 

трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, 

звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, ли-

рическое отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   авто-

биографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные цен-

ности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов; 



 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать 

произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в созда-

нии произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев про-

изведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведе-

ния; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказыва-

ния разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, 

создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме про-

граммы; 

 знание изученных текстов; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструмен-

том анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-

ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художествен-

ной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

Выпускник получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  



- 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.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественно-

го текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ п/п Разделы Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Древнерусская литература 3 

3. Из русской литературы 18 века 4 

4. Из русской литературы 19 века 17 

6. Из русской литературы 20 века 6 

7. Из зарубежной литературы (обзор).  Подведение итогов года 1 

8 Промежуточная аттестация 1 

Итого 33 

 

Структура содержания учебного предмета «Литература» в 9 классе определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской само-

стоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богат-

ство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема ав-

торства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 



Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и суди-

ям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные ин-

тонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

(Самостоятельное изучение) 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской ли-

тературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). (Самостоятельное 

изучение) 

Из литературы XIX века 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический об-

раз моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фан-

тастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). (Самостоятельное 

изучение) 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор со-

держания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание обра-

зов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о коме-

дии. (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чи-

стота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии.... 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская 

строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пуш-

кина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Досто-

евский; философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Пробле-

ма «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творче-

ства. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). (Самостоятельное изучение) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего време-

ни». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской лите-

ратуре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Бе-

линского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство оди-

ночества, тема любви, поэта и поэзии. (Самостоятельное изучение) Теория литературы. Понятие о 

романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представ-

ления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история со-

здания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобрета-

тель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соот-



ношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к про-

року и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Теория ли-

тературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и 

его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). (Самостоятельное 

изучение) 

Из литературы второй половины XIX века. 
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 «сентимен-

тальности» в понимании Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и лож-

ные 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 пред-

ставлений о жанровых особенностях рассказа. (Самостоятельное изучение) 

Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествова-

ния (Самостоятельное изучение) 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История со-

здания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравствен-

ная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Бул-

гакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий). (Самостоятельное изучение) 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 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 повест-

вования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Тео-

рия литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление по-

нятия). 

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

ведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. Притча (углуб-

ление понятия). 

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

ряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

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 иде-

алы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чув-

ство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. (Самостоятель-

ное изучение) 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя род-

ная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золо-

тая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы 

в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. (Самостоятельное изучение) 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворе-

ния по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. (Самостоятельное изучение) 



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

ке»,   «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. (Самостоятельное изучение) 

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. Философ-

ская глубина обобщений поэта-мыслителя. (Самостоятельное изучение) 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в лю-

бовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. (Самостоятельное изучение) 

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. (Самостоятельное изучение) 

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. Силлабо-тоническая и тоническая систе-

мы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). (Самостоятельное 

изучение) 

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. Вертин-

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

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. (Самостоятельное изучение) 

Из зарубежной литературы. 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе чело-

веческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Тра-

диции 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 поэ-

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

сально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гу-

манизма 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 четвер-

той  (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 литерату-

ра. 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 пе-

ред 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 проти-

вопоставления 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 рус-

ская литература. Теория литературы. Философско-драматическая поэма. (Самостоятельное изу-

чение) 

Региональный компонент «Литература Смоленщины. Введение. Литературная Смоленщина 

(общий обзор). Фольклор Смоленщины. (Самостоятельное изучение)Смоляне в древнерусской лите-

ратуре. Литературная жизнь Смоленщины XVIII - начала XIX веков. (Самостоятельное изучение) 

Смоленская тема" в творчестве писателей XIX века (обзор). Война 1812 года и Смоленщина. Декаб-

ристы-смоляне. Смоленские публицисты XIX века. КОНЕЦ XIX - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА. 

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(Самостоятельное изучение) 

  



Календарно - тематическое планирование 

 по литературе в 9 классе  (индивидуальное обучение на дому) 

 

Общее количество часов на предмет по учебному плану - 33 часа. 

По 1 часу в неделю. Всего учебных недель - 17. 

Количество часов по четвертям:   I четверть ____ часов; II четверть ____ часов; 

III четверть ____ часов; IV четверть ____ часов. 

Количество контрольных работ – 1. 
 

№ 

урока 

Дата прове-

дения 

Тема урока Домашнее задание 

план. факт. 

1. 
  

Вводный урок. Литература и её роль в ду-

ховной жизни человека. 

Стр.4-8, дописать конспект 

2. 
  

Общая характеристика древнерусской лите-

ратуры (повторение ранее изученного). 

Стр.4-8, дописать конспект 

3. 
  

«Слово о полку Игореве…» - великий па-

мятник древнерусской литературы. Герои и 

события в «Слове…» 

Дочитать «Слово..» 

4. 
  

Композиция «Слова…». «Золотое слово» 

Святослава. Образ Ярославны. 

Р/р Сочинение 

Дописать сочинение 

5. 
  

Общая характеристика литературы 18 века. 

Классицизм. Русский классицизм. Француз-

ский классицизм. 

Стр.39-40, 42-44 дописать 

конспект, подготовить выра-

зительное чтение 

6. 
  

М.В. Ломоносов – реформатор русского 

языка, стихосложения; учёный, поэт. Ода 

«Вечернее размышление…» Г.Р. Державин. 

Судьба и поэзия. «Властителям и судьям», 

«Памятник», «Снегирь» 

 

7. 
  

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга 

в Москву» 

Чтение глав повести по вы-

бору учащихся 

8. 
  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Особенности 

языка. Понятие о сентиментальности. Нрав-

ственность и безнравственность. 

Стр.103 – ответы на вопросы 

9. 
  

Поэзия 19 века. В.А. Жуковский Записи в тетради 

10. 
  

19 век. А.С.Грибоедов. Слово о драматурге. 

«Горе от ума» - картины нравов, острая са-

тира. 

Читать комедию 

11. 
  

Р/р Обучение анализу монолога. Образ Чац-

кого. «Фамусовская» Москва. 

Выразительное чтение мо-

нологов по заданию учителя 

12. 
  

Р/р И.А. Гончаров «Мильон терзаний». 

Обучение конспектированию. 

Дописать конспект 

13. 
  

А.С. Пушкин. Дружба и друзья в лирике по-

эта. Вольнолюбивая лирика. 

Выразительное чтение 

или чтение наизусть 

14. 
  

Поэт и власть. Анализ стихотворения «Ан-

чар». Тема любви в лирике. 

Выразительное чтение или 

чтение наизусть 

15. 
  

Тема любви в лирике А.С. Пушкина. Выразительное чтение 

или чтение наизусть 

16. 
  

«Евгений Онегин» - общая характеристика 

романа как «энциклопедии русской жизни 

первой половины 19 века». 

 

17. 
  

Комментированное чтение глав романа. Та-

тьяна – Ольга. Евгений – Владимир 

Дочитать поэму 



18. 
  

М.Ю. Лермонтов. Лирика. Выразительное чтение или 

чтение наизусть 

19. 
  

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Образ Печорина. 

Дочитать повесть. 

20. 
  

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Образ Печорина. 

 

21. 
  

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Проблемы 

коррупции в романе. 

Записи в тетради 

22. 
  

Н.В. Гоголь. «Шинель» - тема «маленького» 

человека в повести. 

Записи в тетради 

23. 
  

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, страницы 

биографии, творчества: обзор. 

Прочитать страницы из био-

графии писателя 

24. 
  

А.П. Чехов, страницы биографии творче-

ства. А.П. Чехов «Тоска». 

Прочитать страницы из био-

графии писателя 

25. 
  

И.А. Бунин «Тёмные аллеи» Стр.59-60 –ответы на вопро-

сы 

26. 
  

Поэзия 20 века: А.А. Блок, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, 

Н.А. Заболоцкий. 

Выразительное чтение сти-

хов 

27. 
  

Незабываемые страницы книг о Великой 

Отечественной войне. А.Т. Твардовский. 

Б.Л. Пастернак. 

Выразительное чтение сти-

хов 

28. 
  

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Система 

«живучести» «шариковых». 

Досмотреть х/ф 

29. 
  

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба 

Родины и судьба человека. 

Досмотреть х/ф 

30. 
  

А.И. Солженицын «Матрёнин двор» Дочитать повесть 

31. 
  

Романсы и песни на слова русских писате-

лей 19-20 веков 

Выразительное чтение сти-

хов 

32. 
  

Г.В. Катулл, К.Г. Флакк, Д. Алигьери, У. 

Шекспир, И.В. Гёте. Подведение итогов го-

да. Вн.ч т. Задание на лето. 

 

33. 
  

Промежуточная аттестация. Тест. 
 

 


