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Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (2004 г.) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2006. 
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. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 
первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми 
темами, проблемами, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 
богатства родной литературы, ее лучших образцов. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 
литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе. 
 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. 
Теория литературы помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. 



 
3 часа. 

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 
 
 
Виды контроля: 
 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 
литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, 
сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
 

• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в 
стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая 
типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), 
понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 
представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 
(развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско- 
драматическая поэма. 
уметь: 

 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 
 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 
 оценивать проблематику современной литературы; 
 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 



 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, 
общее и различное в них; 
 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов В том числе 
развитие речи 

Введение. 1  

Литература Древней Руси 5 2 

Русская литература ХVIII века 9  

Из русской литературы I половины ХIХ века 3  

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (5+2 р.р.) 5 2 

Творчество А.С. Пушкина 16 2 

Творчество М.Ю. Лермонтова 9  

Творчество Н.В. Гоголя 3 1 

Русская литература второй половины ХIХ века 6 1 

Русская литература ХХ века. Проза 9 2 

Русская литература ХХ века. Поэзия 14 1 

Из зарубежной литературы 6  



Итоговые занятия по курсу 9 класса. 
 
Выявление уровня литературного развития 
учащихся. 

2  

Резервные уроки 3  

Итого 91 11 

 
 

Содержание тем учебного курса. 
 

  ВВЕДЕНИЕ  
 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 

Личностные результаты обучения: 
1 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
2 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
3 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
4 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
5 формирование целостного мировоззрения; 
6 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1. Давать понятие «литература как искусство слова». 
Выпускник получит возможность научиться: 
1. Характеризовать понятие «литература как искусство слова». 
2. Определять роль литературы в духовной жизни человека. 

 
 

  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 
для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 

Личностные результаты обучения: 
1 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
4 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
6 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7 формирование целостного мировоззрения; 
8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9 развитие эстетического сознания. 



Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея»; 
2 выделять художественные особенности древнерусской литературы; 
3 определять особенности жанра «Слова…»; 
4 определять особенности древнерусских текстов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея»; 
2 определять жанровые особенности текста «Слова…»; 
3 выявлять характерные для произведений древнерусской литературы тем, образов и приёмов изображения человека; 
4 анализировать текст художественного произведения; 
5 писать сочинение по заданной теме; 
6 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов. 

 
 

  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 судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

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 литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
 
Личностные результаты обучения: 

1 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
3 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
4 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
6 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7 формирование целостного мировоззрения; 
8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9 развитие эстетического сознания. 



Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея», «композиция», «классицизм», «ода», «сентиментализм»; 
2 определять художественные особенности литературы XVIII века; 
3 находить черты классицизма как литературного направления; 
4 находить черты сентиментализма как литературного направления. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея», «композиция», «классицизм», «ода», «сентиментализм»; 
2 определять художественные особенности литературы XVIII века; 
3 определять черты классицизма как литературного направления; 
4 выявлять черты сентиментализма как литературного направления; 
5 анализировать текст, используя литературоведческие термины; 
6 находить художественные средства; видеть авторскую позицию изучаемых текстов; 
7 определять принадлежность текста к литературному направлению; 
8 определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 
9 характеризовать образы героев; 
10 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико-литературные понятия; 
11 выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 
12 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 



13 пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 
14 определять художественные средства в текстах; 
15 выразительно читать; 
16 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
17 сопоставлять тексты, образы героев, природы; 
18 находить в статье учебника основные теоретико-литературные понятия, необходимые сведения; 
19 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов; 
20 различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 
21 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 
22 писать сочинение по заданной теме. 

 
 

  ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 
публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Море». Романтический образ 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 фантастической 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). 
 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 
Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (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, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 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. Достоевский; философская критика 
начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 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 Вер-нер. 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. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко 
я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 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 пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 

Теория литературы. 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). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя 
— положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

 
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 



Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 

Из поэзии XIX века 
 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

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

Личностные результаты обучения: 
1 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
4 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
6 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7 формирование целостного мировоззрения; 
8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
11 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «романтизм», «классицизм», «реализм», «элегия», «баллада», «сентиментализм», «комедия», «лирический герой», 

«лейтмотив», «композиция», «фольклоризм литературы» (развитие представлений), «роман в стихах», «трагедия», «автор» (развитие представлений), 
«герой» (развитие представлений), «антигерой», «литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), «композиция», «комическое» и его 
виды: сатира, юмор, ирония, сарказм, «пафос, «жанр», (развитие представлений), «онегинская строфа», «рассказ» (развитие представлений), «роман» 
(развитие представлений), «романтический герой», «психологизм литературы» (развитие представлений), жанровые особенности рассказа; 

2 находить основные черты классицизма; 
3 определять особенности литературы XIX века; 
4 находить основные сведения биографии В.А. Жуковского; 
5 находить основные сведения биографии А.С. Грибоедова; 
6 строить композицию сочинения; 
7 находить основные сведения биографии А.С. Пушкина; 
8 находить основные сведения биографии М.Ю. Лермонтова; 
9 определять особенности жанра эссе; 
10 находить основные сведения биографии Н.В. Гоголя; 
11 находить основные сведения биографии А.П. Чехова; 
12 составлять композицию сочинения; 
13 составлять структуру эссе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать понятия «романтизм», «классицизм», «реализм», «элегия», «баллада», «сентиментализм», «комедия», «лирический герой», 

«лейтмотив», «композиция», «фольклоризм литературы» (развитие представлений), «роман в стихах», «трагедия», «автор» (развитие представлений), 
«герой» (развитие представлений), «антигерой», «литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), «композиция», «комическое» и его 
виды: сатира, юмор, ирония, сарказм, «пафос», «жанр», (развитие представлений), «онегинская строфа», «рассказ» (развитие представлений), «роман» 
(развитие представлений), «романтический герой», «психологизм литературы» (развитие представлений), жанровые особенности рассказа; 



2 выполнять анализ текста комедии, используя литературоведческие понятия; 
3 определять проблематику комедии; 
4 создавать текст сочинения по заданной теме; 
5 характеризовать изученные понятия; 
6 определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 
7 понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений; 
8 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
9 определять принадлежность текста к литературному направлению; 
10 определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 
11 характеризовать образы героев; 
12 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико - литературные понятия; 
13 выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 
14 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 
15 пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 
16 определять художественные средства в текстах; 
17 выразительно читать; 
18 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
19 сопоставлять тексты, образы героев, природы; 
20 находить в статье учебника основные теоретико-литературные понятия, необходимые сведения; 
21 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов; 
22 различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 
23 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 
24 писать сочинение и эссе по заданной теме. 

 
 

  ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
 

Личностные результаты обучения: 
1 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
2 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
3 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
4 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
5 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
6 формирование целостного мировоззрения; 



7 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 

1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально 

и в группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
11 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 

1. определять основные жанры и направления русской литературы XX века; 
2. определять особенности русской литературы XX века. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать понятие; 
2 анализировать тексты; 
3 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 
4 определять тему, идею текстов. 

 
 

  ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА  
 

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

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 



Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  
основа притчи. 

Личностные результаты обучения: 
1 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
4 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
6 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7 формирование целостного мировоззрения; 
8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 



2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «психологизм литературы» (развитие представлений), жанровые особенности рассказа, роль художественной детали в 

характеристике героя; «художественная условность», «фантастика» - развитие представлений, гипербола», «гротеск» (развитие представлений), 
«реализм», «реалистическая типизация» - углубление понятий; «притча» (углубление понятия); 

2 определять художественные особенности литературы XX века; 
3 находить основные сведения о жизни и творчестве писателей; 
4 определять образную природу словесного искусства; 
5 анализировать содержание изученных произведений; 
6 составлять структуру эссе; 
7 определять особенности художественных текстов разных жанров; 
8 определять жанры текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать изученные понятия; 
2 сопоставлять, сравнивать, анализировать тексты; 
3 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 
4 сравнивать героев; 
5 определять тему, идею, проблему текстов; 
6 писать эссе по заданной теме; 
7 пишут отзыв, рецензию на самостоятельно прочитанное произведение. 



  ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА  
 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 
 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С 
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 



Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 
и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
 

Личностные результаты обучения: 
1 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
4 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
6 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7 формирование целостного мировоззрения; 
8 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 



7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 
группе; 

9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «силлабо-тоническая система стихосложения», «тоническая система стихосложения»; 
2 определять художественные особенности литературы XX века; 
3 находить основные сведения о жизни и творчестве поэтов; 
4 определять образную природу словесного искусства; 
5 анализировать содержание изученных произведений; 
6 составлять структуру эссе; 
7 определять особенности художественных текстов разных жанров; 
8 определять жанры текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 характеризовать изученные понятия; 
2 выразительно читать; 
3 сопоставлять, сравнивать, анализировать тексты; 
4 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 
5 сравнивать героев; 
6 определять тему, идею, проблему текстов; 
7 писать эссе по заданной теме. 

 
 

  ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ  
 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что 
ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Личностные результаты обучения: 
1 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



2 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
3 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
4 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
5 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
6 формирование целостного мировоззрения; 
7 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1. находить основные сведения по изучаемой теме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 выразительно читать, в том числе и наизусть; 
2 сопоставлять, сравнивать, анализировать тексты; 
3 выполнять анализ текстов, используя литературоведческие термины; 
4 определять тему, идею, проблему текстов; 
5 находить в текстах художественные средства; 
6 видеть общие мотивы. 
7 



  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Античная лирика 
 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 
идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 
сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 
«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 



«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 
Личностные результаты обучения: 
1 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
2 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 
3 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
4 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
5 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
6 формирование целостного мировоззрения; 
7 развитие эстетического сознания. 
Метапредметные результаты обучения: 
1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5 владение основами самоконтроля, самооценки; 
6 смысловое чтение; 
7 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 
9 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
10 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 



11 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
1 давать понятия «трагедия как драматический жанр» (углубление понятия), «драматическая поэма» (углубление понятия); 
2 находить основные сведения жизни и творчества писателей; 
3 определять основные черты античной лирики; 
4 определять особенности эпохи Возрождения; 
5 определять особенности эпохи Просвещения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1 определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 
2 понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений; 
3 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
4 характеризовать образы героев; 
5 интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико-литературные понятия; 
6 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения проектов. 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

 
 

№ 
урока 

Тема урока. 
 

Основное содержание. 

Кол- 
во 

часов

Результаты обучения Формы и виды контроля Примечани 
е 

Дата 

1 Введение. 
 
Литература как искусство 
слова и её роль в духовной 
жизни человека. 

1 Знать образную природу 
словесного искусства, роль 
литературы в общественной и 
культурной жизни. 

Уметь аргументировано 

- Чтение и анализ высказывания 
историка Ключевского: 
«Человек – главный предмет 
искусства». 

- Ответ на основной вопрос: 

  



   отвечать на поставленные 
вопросы, строить 
монологическое высказывание. 

«Согласны ли вы с мнением 
Ключевского, что литература 
дает понимание себя»? 

  

Литература Древней Руси (5 + 2 р.р.)  

2 Литература Древней Руси. 
Самобытный характер 
древнерусской литературы. 

1 Знать жанры литературы 
Древней Руси, ее самобытный 
характер. 

Уметь характеризовать данный 
период развития литературы. 

Характеристика  этапов 
развития древнерусской 
литературы. План. 

  

3 «Слово о полку Игореве» - 
величайший памятник 
древнерусской литературы. 

1 Знать историческую основу 
«Слова», историю открытия 
памятника, основные версии 
авторства «Слова», 
особенности жанра. 

Составление плана «Слова…». 
Сопоставление с летописным 
источником: сходства и 
различия. 

  

4 Система образов «Слова…». 
Особенности языка и жанра 
произведения. 

 Знать: жанр и композицию 
произведения, художественное 
своеобразие «Слова», связи его 
с фольклором, о жизни «Слова» 
в искусстве. 

Уметь: выделять смысловые 
части художественного текста, 
формулировать идею про- 
изведения; выразительно 
читать, соблюдая нормы 

Комментирование текста, 
установление ассоциативных 
связей «Слова…» и гравюр 
Фаворского, картины В. 
Васнецова. 

Анализ текста произведения по 
вопросам и заданиям, 
выявление его жанра. 

  



   литературного произношения.    

5 Образ русской земли в 
«Слове…», основные идеи 
произведения. 

1 Знать: нравственно- 
патриотическую идею «Слова». 

Уметь: выделять смысловые 
части художественного текста, 
формулировать идею 
произведения, выразительно 
читать текст. 

Выразительное чтение и 
восприятие текста: 
«Вступление», «Золотое слово» 
Святослава. Как проявляется в 
«Золотом слове» Святослава 
идея произведения? В чем 
заключается патриотизм 
произведения? Какова роль 
изобразительно-выразительных 
средств в создании образа 
Родины? Каков голос автора? 

  

6 Поэтическое искусство 
автора в «Слове…». 

 Знать: понятие образ автора, 
лирическое отступление. 
Уметь: формулировать идею, 
проблематику изучаемого 
произведения, давать 
характеристику героев, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль 
ИВС, выявлять авторскую 
позицию. 

Устное сочинение «Каким 
предстаёт в тексте поэмы 
князь...». 

Анализ образа автора. Почему 
можно сказать, что автор - 
патриот? Доказать это приме- 
рами из текста. 

  

7  Анализ эпизода в 
«Слове..». 
«Плач 
Ярославны». 

 Знать содержание фрагмента, 
особенности композиционного 
строения эпизода. Понимать 
роль эпизода «Плач 
Ярославны» в идейном 

Выразительное чтение «Плача 
Ярославны», выявление 
восприятия и понимание образа 
Ярославны как идеального 
образа русской женщины. 

  



   содержании произведения. 
 
Уметь комментировать и 
анализировать эпизод. 

   

8 РР Подготовка к домашнему 
сочинению по «Слову…». 

 Знать текст произведения, его 
художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый 
план сочинения в соответствии 
с выбранной темой, отбирать 
цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его 
выстраивая и превращая в 
связный текст. 

Формулировка тем сочинений с 
предварительным их 
обсуждением. Работа с 
текстовыми индивидуальными 
картами по подготовке к 
сочинению. 

  

Русская литература ХVIII века (9 ч.)  

9 Характеристика русской 
литературы ХVIII века. 

1 Знать основные черты 
классицизма как литературного 
направления. 

Уметь сопоставлять 
исторические факты и 
литературные традиции. 

Чтение статьи учебника, 
составление тезисного плана 
или выписок (на выбор). 
Викторина по материалам 
статьи. 

  

10 М.В. Ломоносов – ученый, 
поэт, реформатор русского 
литературного языка. 

2 Знать биографию М.В. 
Ломоносова, теорию 3 штилей, 
теорию стихосложения, 
особенности жанра оды. 
Уметь анализировать 
стихотворное произведение с 
точки зрения его 
принадлежности к 

Пересказ прочитанной статьи о 
поэте, ученом и реформаторе 
русского литературного языка. 
Ответы на основные вопросы: 
какие приметы классицизма 
можно отметить в оде? Какие 
строки привлекли внимание в 

  



   классицизму, жанра, темы, 
идеи, композиции, 
изобразительно-выразительных 
средств. 

оде и почему?   

11 М.В. Ломоносов. 
Прославление родины, мира, 
жизни и просвещения в 
произведениях в оде «На 
день восшествия…». Жанр 
оды. 

1 Знать содержание оды, его 
особенность и форму. 

Умение назвать отличительные 
черты жанра оды, привести 
примеры прославления родины. 
Мира, жизни и просвещения в 
оде. 

Ответ на проблемный вопрос: 
можете ли вы согласиться с тем, 
что в оде есть черты, которые 
выводят ее за пределы 
классицизма? Определение 
авторской  позиции, 
композиционных ее частей, 
идейного содержания. 
Нахождение метафор как 
ведущего художественного 
изобразительного  средства 
языка в оде. 

  

12 Г.Р. Державин: поэт и 1 Знать новаторство Державина, Пересказ статьи учебника о   
 гражданин. Обличение  жанр гневная ода, особенности Державине. Выразительное
 несправедливой власти в  раскрытия темы пота и поэзии, чтение оды «Властителям и
 произведениях (ода  власти. судиям». Анализ оды. Ответ на 
 «Властителям и судиям»).  Уметь анализировать проблемный вопрос: почему
   стихотворное произведение с автора волнует позиция власти, 
   точки зрения его ее отношения к народу и
   принадлежности к положение народа? 
   классицизму, жанра, темы,  

   идеи, композиции.  



       

13 Тема поэта и поэзии в 
лирике Г.Р. Державина. 
(Стихотворение 
«Памятник»). 

1 Знать, какую роль отводит 
поэту и поэзии. 

Уметь воспринимать и 
анализировать поэтический 
текст. 

Выразительно читают
«Памятник». Ответы на 
вопросы на уровне восприятия 
и понимания произведения. 

  

14 А.Н. Радищев. Главы 
«Путешествия из Петербурга 
в Москву» («Чудово», 
«Пешки», «Спасская 
Полесть»). 

Особенности повествования, 
жанра путешествия и его 
содержательного 
наполнения. 

1 Знать взгляды Радищева на 
крепостное право, на 
самодержавие. 
Уметь формулировать идею, 
проблематику изучаемого 
произведения, находить черты 
сентиментализма   в 
произведении,  давать 
характеристику героев, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных 
средств, выявлять авторскую 
позицию. 

Кратко сообщают черты 
классицизма и сентиментализма 
в прочитанных главах, 
особенности   жанра 
путешествия, факты из жизни и 
биографии А.Н. Радищева. 
пересказывают, комментируя 
главы «Путешествия…», 
определяют тему, идею 
произведения, авторскую 
позицию. Отвечают на 
проблемный вопрос: почему 
А.С. Пушкин назвал Радищева 
«врагом рабства»? 

  

15 А.Н. Радищев. (Глава 
«Любани»). Обличительный 
пафос произведения. 

1 Знать черты сентиментализма, 
особенности жанра 
путешествия, идею 
произведения. 

 
Уметь сжато пересказывать 

Сжатый пересказ главы
«Любани», беседа на 
восприятие и понимание идеи. 

  



   текст с сохранением его 
художественных особенностей. 

   

16 Н.М. Карамзин – писатель и 
историк. Сентиментализм 
как литературное 
направление. 

1 Знать биографию Карамзина, 
его заслуги как историка, 
журналиста, писателя, 
новаторский характер его 
литературного творчества, 
признаки сентиментализма. 

Уметь строить монологическое 
высказывание, работать с 
литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. Работа 
со словарем: сентиментализм. 

  

17 Н.М. Карамзин «Осень», 
«Бедная Лиза» - 
произведения 
сентиментализма. 

(Новые черты русской 
литературы. Внимание к 
внутренней жизни человека). 

1 Знать содержание 
произведения. 

Уметь коротко пересказывать 
содержание произведения 
формулировать его идею, 
находить черты 
сентиментализма в 
произведении, давать 
характеристику героев, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных 
средств, выявлять авторскую 
позицию. 

Анализируют стихотворение
«Осень». 

 
Коротко пересказывают 
содержание повести «Бедная 
Лиза», отвечают на вопросы 
(монологические ответы), в том 
числе и на проблемный вопрос: 
почему ускользает от человека 
счастье? 

  

Из русской литературы I половины ХIХ века (3 ч.) 



18 Золотой век русской 
литературы (обзор). 

1 Знать общую характеристику 
русской литературы, 
отличительные черты 
романтизма, центральные темы 
русской литературы. 

Уметь давать развернутый 
ответ на вопрос. 

Читают статью «Шедевры 
русской литературы, 
«Романтизм», развернуто 
отвечают на вопросы: Как вы 
понимаете слова Салтыкова- 
щедрина,     что     литература   –
«сокращенная вселенная»? 

  

19 В.А. Жуковский. Жизнь и 
творчество (обзор). «Море», 
«Невыразимое» - границы 
выразимого в слове и 
чувстве. 

1 Знать основные черты 
романтизма как литературного 
направления. 

теоретико-литературные 
понятия элегия, баллада, 
лирический герой. 
Уметь выразительно читать 
стихотворение. анализировать 
его с точки зрения 
принадлежности к романтизму, 
с точки зрения жанра, темы, 
идеи, композиции, 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Кратко рассказывают о жизни и 
творчестве В.А. Жуковского, 
составляют таблицу или план. 
Выразительно читают 
стихотворения «Море», 
«Невыразимое», отвечают на 
вопросы на уровне  восприятия 
и понимания: какой 
символический смысл имеет 
образ моря? Что в человеке и в 
природе,     по     мысли    поэта,
«невыразимо» в стихах? 

  

20 В.А. Жуковский. Баллада 
«Светлана». Особенности 
жанра. (Нравственный мир 
героини баллады). 

1 Знать жанровые особенности 
баллады, сюжет произведения. 

Уметь воспринимать 
романтический характер 
баллады и анализировать 
художественное произведение. 

Читают статью учебника «Жанр 
баллады у Жуковского» и 
балладу «Светлана», отвечают 
на вопросы, в том числе и 
основной: «Почему поэт 
утверждает, что «главное – вера 

  



    в провиденье?»   

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (5 + 2 р.р.) 

21 А.С. Грибоедов Жизнь и 
творчество. «К вам 
Александр Андреич 
Чацкий». Первые страницы 
комедии. 

1 Знать основные этапы 
жизненного и творческого 
пути А.С. Грибоедова. 
Уметь создавать 
хронологическую канву 
прочитанного. 

Чтение статьи учебника о 
Грибоедове, воспоминаний 
современников о писателе. 
Составление таблицы. 
Развернутое устное 
монологическое   высказывание 
«Портрет писателя». 

  

22 «К вам Александр Андреич 
Чацкий». Анализ 1 действия 
комедии А.Н. Грибоедова 
«Горе от ума». 

1 Знать особенности комедии 
как жанра, 
теоретико-литературные 
понятия экспозиция, завязка, 
конфликт. Уметь выразительно 
читать произведение, отвечать 
на вопросы, раскрывающие 
знание и понимание текста, 
выявлять внешний конфликт, 
черты классицизма и реализма, 
видеть афористичность речи, 
определять стих комедии. 

Выявление специфики жанра 
комедии: работа со словарем 
(комедия, конфликт, интрига, 
сюжет) для понимания природы 
общественной комедии, 
«условности  разговорного 
стиха». Краткий пересказ 
сюжета 1  действия. 
Выразительное чтение 
монологов с комментариями, 
восприятием и анализом (по 
плану). 

  



23 «Век нынешний и век 
минувший». Анализ 2 
действия комедии. 

1 Знать понятия проблематика, 
идейное содержание, система 
образов, внутренний конфликт. 
Уметь определять 
проблематику пьесы, идейное 
содержание, внутренний 
конфликт, давать 
характеристику персонажей, в 
том числе речевую. 

Ученики повторяют значение 
терминов «экспозиция»,
«завязка», «внесценический 
персонаж», «развитие 
действия». Составляют словарь 
толкований слов: фагот, 
карбонарий, хрипун, пономарь, 
разумник, слов просторечной 
лексики. Чтение наизусть 
монологов Чацкого и Фамусова. 
Сопоставительный  анализ 
монологов (по плану).  
Отвечают на вопросы: какие 
черты    «века    нынешнего»    и
«века минувшего» 
изображаются в споре Чацкого 
и Фамусова? Какие стороны 
московской жизни привлекают 
и отталкивают героев? 

  

24 «Можно ль против всех!» 
Анализ 3 действия. 

1 Знать понятия проблематика, 
идейное содержание, система 
образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику 
данных персонажей, в том 
числе речевую, делать их 
сравнительную характеристику 
с Чацким, выявлять авторскую 
позицию. 

Устные сочинения на основе 
кратких характеристик 
персонажей через речь, жесты, 
авторские ремарки, оценочные 
эпитеты. Выразительное чтение 
монологов и комментирование. 
Развернутый ответ на вопрос: 
кто из московских аристократов 
явился на бал в дом Фамусова, 
каковы их взгляды на службу. 
крепостное право, воспитание и 
образование, подражание 

  



    иностранному? Анализ 
диалогов Чацкого и Софьи, 
Чацкого и Молчалина, сцены 
бала. 

  

25 «Не образумлюсь, 
виноват…» Анализ 4 
действия. 

1 Знать текст комедии, 
определение развязки действия, 
открытого финала. 

Уметь давать 
характеристику персонажа, в 
том числе речевую, отбирать 
материал о персонажах пьесы, 
подбирать цитаты. 

Цитатные рассказы об одном из 
героев: Чацком, Молчалине, 
Софье, Фамусове. 
Выразительное чтение наизусть 
монолога Чацкого. Повторяют 
определение  «развязка 
действия», «открытый финал». 
Развернутый ответ на вопрос: 
как понимают ум представители 
барской Москвы и Чацкий? В 
чем горе, которое приносит 
Чацкому ум? В чем драма 
Софьи, Чацкого? Почему 
критики называют финал 
комедии открытым? 

  

26  И.А. Гончаров «Мильон 
терзаний». Работа с 
критической литературой. 

1 Знать основные положения 
статьи. 

Уметь давать 
характеристику персонажа, в 
том числе речевую, отбирать 
материал из статьи И.А. 
Гончарова «Мильон терзаний» 

Чтение статьи И.А. Гончарова 
«Мильон терзаний», запись 
основных положений (конспект 
или план-конспект). 

  



   и из заметок А.С. Пушкина о 
Чацком. 

   

27-28 Подготовка к 
обучающему 
сочинению.                              
РР Классное сочинение 
обучающего характера по 
комедии А.Н. Грибоедова 
«Горе от ума». «Горе от ума» 

2 Знать содержание комедии. 
Уметь сопоставлять эпизоды, 
составлять план сочинения в 
соответствии с выбранной 
темой, пользуясь учебной 
картой, отбирать литературный 
материал, логически его 
выстраивать, превращая в 
связный текст. 

Сочинение.   

А.С. Пушкин (16 + 2 р.р.) 

29 А.С. Пушкин. Жизнь и 
творчество. Лицейская 
лирика. Дружба и друзья в 
творчестве А.С. Пушкина. 

1 Знать основные этапы 
жизненного и творческого 
пути А.С. Пушкина, основные 
черты реализма как 
литературного направления. 

Уметь создавать презентацию 
информационного проекта. 

Пересказывают статью 
учебника (сжато), презентуют 
информационный проект с 
комментариями  и 
обоснованными суждениями. 
Ответ на вопрос: что вы знаете 
о трагических обстоятельствах 
жизни А.С. Пушкина? 

  

30 Основные мотивы лирики 
А.С. Пушкина. 

1 Знать философские и 
христианские мотивы в лирике 
поэта. 
Уметь анализировать 
стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, 
идеи, композиции, 

Выразительное чтение 
стихотворений с выявлением 
(комментарий и анализ) идейно- 
художественного своеобразия. 

  



   изобразительно-выразительных 
средств. 

   

31 Развитие темы свободы в 
творчестве А.С. Пушкина. 

1 Знать: свобода в лирике поэта 
как политический, 
философский, нравственный 
идеал. Основы стихосложения. 
Уметь анализировать 
стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, 
идеи, композиции, 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Пересказ       статьи      учебника
«Вольнолюбивая лирика А.С. 
Пушкина», выразительное 
чтение стихотворений «К 
морю»,   «Чаадаеву» (наизусть),
«Анчар». Развернутый ответ на 
вопрос: почему тема свободы 
была так важна для поэта? Что 
объединяет эти стихотворения, 
какие мотивы? 

  

32 Дружба и друзья в лирике 
А.С. Пушкина. 

1 Знать адресаты пушкинской 
любовной и дружеской лирики, 
историю создания 
стихотворений. 
Уметь анализировать 
стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, 
идеи,  композиции, 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Рассказ о друзьях А.С. 
Пушкина, выразительное 
чтение стихотворений на тему 
«Дружба и друзья в лирике А.С. 
Пушкина. Развернутый ответ на 
вопрос: какие идеалы 
утверждает дружеская лирика? 

  

33 Любовная лирика А.С. 
Пушкина. 

1 Знать адресатов любовной 
лирики. 

Понимать образно- 
стилистическое богатство 
любовной лирики. 

Уметь выразительно читать 

Сообщение о любовных 
адресатах А.С. Пушкина, 
выразительное чтение 
стихотворений. Ответ на 
вопрос: почему же лирический 
герой не отрекается от любви, а 
воспевает ее?» 

  



   стихотворения, комментировать 
их, давать развернутые ответы 
на вопросы. 

   

34 Тема поэта и поэзии («Я 
памятник…», «Пророк». 
Обучение анализу одного 
стихотворения. 

1 Знать взгляды поэта на 
назначение поэта и поэзии. 
Уметь анализировать 
стихотворное произведение с 
точки зрения его жанра, темы, 
идеи, композиции, 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Ответы на вопросы, в том числе 
и проблемные. 

  

35 Анализ лирического 
стихотворения А.С. 
Пушкина (по выбору 
учащихся). 

1 Уметь составлять план 
сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать 
литературный материал, 
логически его выстраивать, 
превращая в связный. 

Анализ стихотворения по 
предложенному плану. 

  

36 Контрольная работа. 
 
Урок контроля по 
романтической лирике 
начала ХIХ века. 

1 Знать содержание 
произведений. 

Уметь находить объяснение 
фактам, выбирать ответ, давать 
ответ на вопрос 

Тестовые задания: 
«Методические 
рекомендации…». 

  

37 «Цыганы» как 
романтическая поэма: 
особенности композиции, 
образной системы, 

1 Знать признаки романтизма, 
сюжет поэмы, отличительные 
жанровые признаки, идейно- 
художественные особенности. 

Характеристика героев, 
комментарий текста. 

  



 содержания, языка.  Уметь комментировать текст, 
находить признаки романтизма 
и реализма, давать 
сопоставительную 
характеристику. 

   

38 «Собранье пестрых глав». 
Творческая история романа 
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 

1 Знать теоретико-литературные 
определения, жанровые 
особенности стихотворного 
романа, композицию 
онегинской строфы. 

Уметь выделять смысловые 
части текста. 

Ответы на вопросы.   

39 Онегин и столичное 
дворянское общество. 

1 Знать содержание 1-5 гл. 
романа, понимать, что такое 
тип «лишний человек». 

Уметь давать характеристику 
герою, высказывать 
собственные суждения о 
прочитанном. 

Развернутый ответ на вопрос, 
как характеризует Пушкин 
столичное дворянство. 

  

40 Онегин и поместное 
дворянское общество. 

1 Знать содержание глав, какое 
воплощение нашел тип лишнего 
человека в литературе. 

Развернутый ответ на вопрос, 
какой предстает в романе жизнь 
поместного дворянства. 

  

41 Типическое и 
индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского. 

1 Знать содержание глав романа, 
понимать типическое и 
индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

Ответы на проблемные 
вопросы. 

  



   литературному герою.    

42 Татьяна и Ольга Ларины. 
Татьяна – нравственный 
идеал Пушкина. 

1 Знать авторское отношение к 
героиням, оценку Татьяны 
Белинским. 

Уметь давать характеристику 
героя произведения. 

Сравнительная характеристика: 
монологический ответ с 
цитированием. 

  

43 «Бегут. Меняясь, наши лета, 
меняя все, меняя нас». 
Татьяна и Онегин. 

1 Знать текст художественного 
произведения. 

Уметь логично в соответствии 
с планом изложить материал, 
соблюдая композицию 
сочинения. 

Ответы на вопросы.   

44 Автор как идейно- 
композиционный и 
лирический центр романа. 
«Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни». 

1 Знать идею произведения, 
лирические отступления в 
романе, авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и 
героя. 

Ответить на вопрос, почему без 
анализа лирических 
отступлений романа 
невозможно понять 
произведение. 

  

45 «Моцарт и Сальери» - 
проблема «гения и 
злодейства». 

1 Знать содержание трагедии, 
уметь определять основную 
проблему: талант, труд, 
вдохновение. 

Уметь писать рассуждать по 
поднятым в произведении 
проблема. 

Ответы-рассуждения по 
поднятым проблемам. 

  

46 РР Подготовка к сочинению 
по роману. 

1 Уметь составлять план 
сочинения в соответствии с 

Д/р сочинение.   



   выбранной темой, отбирать 
литературный материал, 
логически его выстраивать, 
превращая в связный текст с 
учетом норм русского 
литературного языка. 

   

М.Ю. Лермонтов (9 ч.)  

47 Лирика М.Ю. Лермонтова. 
Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 
одиночества в лирике 
Лермонтова. 

1 Знать основные факты жизни и 
творческого пути поэта, 
основные тропы. 

Уметь находить их в тексте. 

Выразительное чтение 
стихотворений, ответы на 
вопросы. 

  

48 Образ поэта – пророка в 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова. 

1 Знать основные мотивы 
лирики поэта. 

Уметь анализировать 
стихотворения по вопросам. 

Анализ стихотворений на тему 
поэта и поэзии. Ответ на 
вопрос: «Согласны ли вы, что 
лермонтовский пророк 
начинается там, где 
пушкинский пророк 
заканчивается?» 

  

49 Адресаты любовной лирики 
М.Ю. Лермонтова и 
послания к ним. 

1 Знать адресатов любовной 
лирики. 

Уметь анализировать текст на 
лексическом уровне. 

Выразительное чтение 
стихотворений. Анализ 
любовной лирики. 

  

50 Эпоха безвременья в лирике 1 Знать основные признаки Выразительное чтение 
стихотворного текста. Анализ 

  



 поэта.  эпохи. 
 
Уметь выделять смысловые 
части текста. 

стихотворений. Ответ на 
вопрос, можно ли назвать 
лирику поэта поэтическим 
дневником. 

  

51 Роман «Герой нашего 
времени». 

Обзор содержания. 
Сложность композиции. 
Первый психологический 
роман. 

1 Знать понятия роман, 
психологический роман, 
содержание романа. 

Уметь характеризовать 
особенности сюжета и 
композиции. 

Викторина по тексту романа. 
Ответ на вопрос (на основе 
первичного восприятии): какова 
основная проблема романа? 

  

52 Печорин как представитель 
«портрета поколения». 

1 Знать текст повести «Бэла». 
 
Уметь сопоставлять эпизоды 
романа и характеризовать 
персонажей. 

Ответ на вопрос: как в портрете 
Печорина угадывается 
противоречивость его 
характера. Устное словесное 
рисование. 

  

53 «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия его 
характера. 

Печорин в системе образов 
романа. 

1 Знать содержание «Журнала 
Печорина». 

Уметь представлять 
психологический портрет героя 
в системе образов. 

Ответы на проблемные 
вопросы, монологические 
высказывания. 

  

54 Романтизм и реализм 
романа. Роман в оценке В.Г. 
Белинского. 

1 Знать понятия реализм и 
романтизм, оценку романа 
«Герой нашего времени» В.Г. 
Белинским. 

Уметь выявлять элементы 

Развернутый ответ на вопрос: 
«Как проявляется 
романтическое и 
реалистическое в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». Дома: краткий 

  



   реализма и романтизма в 
романе, сопоставлять их. 

конспект статьи В.Г. 
Белинского. 

  

55 Контрольная работа по 
лирике М.Ю Лермонтова, 
роману «Герой нашего 
времени». 

1 тестовые задания: уровни А, В, 
С. 

Контрольная работа.   

Н.В. Гоголь (3 + 1 р.р.) 

56 Н.В. Гоголь. Страницы 
жизни и творчества. 
Проблематика и поэтика 
первых сборников «Вечера 
…», «Миргород». 

1 Знать страницы жизни и 
творчества, проблематика и 
поэтика первых сборников 
«Вечера …», «Миргород». 
Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Сообщение о жизни и 
творчестве писателя на основе 
прочитанной статьи, 
презентация. 

Мини-исследование 
«памятники Н.В. Гоголю». 

  

57 Поэма «Мёртвые души». 1 Знать историю создания Объяснение смысла названия на   
 Замысел, история создания.  поэмы, композиционные основе прочитанного текста, 
 Особенности жанра и  особенности, жанровое жанра произведения. 
 композиции. Обзор  своеобразие.  

 содержания. Смысл 
названия. 

 
Уметь воспринимать 
художественное произведение в 
контексте эпох. 

 



58 Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой. 
Эволюция его образа. 
«Мёртвые» и «живые» души. 
Образ автора. 

1 Знать содержание поэмы, 
представителей помещичьей 
Руси Манилов, Коробочка, 
Собакевич и Чичиков. 

Уметь анализировать эпизод, 
характеризовать образ города, 
персонажей поэмы, определять 
позицию автора. 

Характеристика города и героев 
литературного произведения. 

  

59 Поэма в оценке 
Белинского.  

1 Знать текст произведения, 
лирические отступления в нем, 
понятие чичиковщина. 

Понимать роль главного героя 
в системе образов. Уметь 
характеризовать Чичикова и 
других героев в системе 
образов, использовать в 
характеристике критические 
замечания литературоведов. 

Сочинение.   

Русская литература второй половины ХIХ века (6 + 1 р.р.) 

60 А.Н. Островский. Слово о 
писателе. «Бедность не 
порок». 

Особенности сюжета. 

1 Знать творческую биографию 
писателя, содержание 
произведения. 

Понимать патриархальный мир 

Рассказ о писателе на основе 
прочитанного. Характеристика 
героев. 

  



 Патриархальный мир в 
пьесе, любовь и её влияние 
на героев. Комедия как 
жанр драматургии. 

 в пьесе, любовь и её влияние на 
героев, уметь характеризовать 
героев. 

   

61 Л.Н. Толстой. Слово о 
писателе. «Юность». Обзор 
содержания трилогии. 
Формирование личности 
героя повести. 

1 Знать особенности 
автобиографического 
произведения, содержание 
произведения о трех периодах 
жизни человека в трилогии 

Уметь характеризовать 
внутренний мир героя через 
внешние проявления. 

Рассказ о писателе, определение 
черт личности героя. 

  

62 А.П. Чехов. Слово о 
писателе. В мастерской 
художника. «Тоска», 
«Смерть чиновника». 

1 Знать творческую биографию 
писателя, содержание рассказа, 
индивидуальную особенность 
рассказов писателя, эволюцию 
образа «маленького человека». 

Анализ рассказов: 
монологические ответы. 

  

63-64 Ф.М. Достоевский. Слово о 
писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского 
мечтателя, черты его 
внутреннего мира. 

2 Знать содержание, уметь 
характеризовать 
изобразительно-выразительные 
средства. 

Уметь определять элементы 
сентиментализма в повести, 
анализировать произведение, 
выделять проблему. 

Рассказ о писателе на основе 
прочитанного. Характеристика 
внутреннего мира героя. 

  

65 РР Подготовка к 
сочинению – ответу на 

1 Знать содержание 
произведений, проблемы, 

Сочинение.   



 проблемный вопрос «В чём 
особенность изображения 
внутреннего мира героев 
русской литературы второй 
половины ХIХ века? (На 
примере одного-двух 
произведений). 

 которые поднимают в них 
авторы. 

Уметь создавать письменное 
сочинение. 

   

66 Поэзия второй половины 
ХIХ века. Н.А. Некрасов, 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

Многообразие жанров, 
эмоциональное богатство. 

1 Знать представителей русской 
поэзии второй половины ХIХ 
века: Н.А. Некрасов, Ф.И. 
Тютчев, А.А. Фет. 

 
Уметь анализировать 
поэтические произведения. 

Анализ поэтических 
произведений поэзии Н.А. 
Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета. 

  

Русская литература ХХ века. Проза (9 ч. + 2 р.р.) 

67 Русская литература ХХ 
века. Многообразие жанров 
и направлений. 

1 Знать особенности русской 
литературы ХХ века. 

Иметь представление о 
многообразии жанров и 
литерных направлений. 

Сообщение об особенностях 
русской литературы ХХ века6 
жанры, литературные 
направления. 

  

68 И.А. Бунин. Слово о 
писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 
«проза» русской усадьбы. 

1 Знать о жизни и творчестве 
писателя, рассказ «Тёмные 
аллеи». 

Уметь анализировать 

Анализ рассказа: 
монологические ответы. 

  



   произведение.    

69-70 М.А. Булгаков. Слово о 
писателе. 

«Собачье сердце» как 
социально-философская 
сатира на современное 
общество. Система образов. 

2 Знать основные сведения о 
жизни и творчестве писателя. 
Знать содержание повести, 
особенности булгаковской 
сатиры, понятие шариковщины. 

 
Уметь раскрывать 
художественное своеобразие 
рассказа. Уметь определять 
нравственную проблематику 
повести. 

Анализ с раскрытием 
художественного своеобразия 
произведения, его нравственной 
проблематики. 

  

70-71 М.А. Шолохов. Слово о 
писателе. «Судьба 

2 Знать особенности композиции 
рассказа «Судьба человека». 

Анализ рассказа: 
монологические ответы. 

  

 человека».  Уметь характеризовать образ  

 
Образ главного героя. 

 главного героя.  

 Судьба человека и судьба    

 Родины.    

72 А.И. Солженицын. Слово о 1 Знать автобиографическую 
основу рассказа «Матренин 
двор». 

Уметь раскрывать 
художественное своеобразие 
рассказа. 

Рассказ о писателе с   
 писателе.  презентацией. 

 «Матрёнин двор». Картины  Анализ рассказа с элементами 
 послевоенной деревни.  художественного пересказа и 
 Образ рассказчика.  акцентом на художественном 
   своеобразии. 

73-74 Тема «праведничества» в 
рассказе. Образ праведницы, 

1 Знать текст произведения, 
понятие «праведничество» 

Объяснение смысла 
«праведничества» в рассказе с 

  



 трагизм её судьбы.   

Уметь объяснять смысл 
праведничества в рассказе, 
поднятые писателем проблемы. 

опорой на текст произведения и 
поднятые писателем проблемы. 
Ответ на вопрос: как вы 
понимаете заключительную 
фразу произведения? 

  

75 РР Контрольная работа. 
Сочинение по 
произведениям (1-2, на 
выбор) второй половины 
ХIХ и ХХ века. 

1 Знать основные факты из 
жизни и творчества писателя. 
Знать проблематику и идейное 
содержание произведения. 

Сочинение.   

Русская литература ХХ века. Поэзия (14 + 1 р.р.) 

76 Русская поэзия Серебряного 
века. 

1 Знать содержание теоретико- 
литературных терминов. Уметь 
выделять главное и значимое в 
учебном материале. 

Уметь конспектировать 
лекцию. 

   

77 А.А. Блок. Слово о поэте. 
Образы и ритмы поэта. 

1 Знать основные факты 
биографии поэта. 

Уметь выразительно читать 
наизусть стихотворения А. 
Блока. 

Сообщение о словотворчестве 
поэта на основе прочитанной 
статьи, выразительное чтение 
стихотворений. 

  

78 Трагедия лирического героя 
в «страшном мире». 

1 Знать особенности трагедии 
лирического героя в «страшном 
мире». Своеобразие лирических 

Анализ стихотворений.   



 Своеобразие лирических 
интонации. 

 интонаций.    

79-80 С.А. Есенин. Народно- 
песенная основа лирики 
поэта. Тема Родины. 

Размышления о жизни, 
природе, человеке. 

1 Знать основные события 
творческой биографии поэта, 
его программные произведения. 

Уметь анализировать 
поэтический текст, выделяя 
тропы и стилистические 
приемы. 

Выразительное чтение 
стихотворений и их анализ. 

  

81 В.В. Маяковский. 
Новаторство поэзии. 
Своеобразие стиха, ритма, 
интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 
Словотворчество поэта. 

1 Знать отдельные факты 
биографии поэта. Своеобразие 
ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать 
стихотворения Маяковского. 

Сообщение о словотворчестве 
поэта на основе прочитанной 
статьи, выразительное чтение 
стихотворений наизусть. 

  

82-83 М.И. Цветаева. 
Особенности поэтики. Стихи 
о поэзии, о любви, жизни и 
смерти. 

Образ Родины в лирическом 
цикле «Стихи о Москве». 
Традиции и новаторство. 

2 Знать факты биографии 
поэтессы. Особенности 
новаторства, традиций, 
тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 
стихотворений наизусть и их 
анализ. 

  

84 Н.А. Заболоцкий. 
Философский характер 
лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, 

1 Знать факты биографии поэта. 
тематику стихотворений, их 
философский характер. 

 
Уметь выразительно читать и 

Выразительное чтение 
стихотворений и их анализ. 

  



 любви и смерти.  анализировать стихотворения.    

85-86 А.А. Ахматова. Слово о 
поэте. Трагические 
интонации в любовной 
лирике. 

Тема поэта и поэзии. 
Особенности поэтики. 

1 Знать факты биографии 
поэтессы. Особенности 
новаторства, традиций, 
тематику стихотворений, 
трагические интонации в 
любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 
 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэтессе с 
презентацией. 

Выразительное чтение 
стихотворений и их анализ. 

  

87 Б.Л. Пастернак. 
Философская глубина 
лирики поэта. Вечность и 
современность. 

1 Знать факты биографии поэта. 
тематику стихотворений, их 
философский характер. 

 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэте с 
презентацией. Выразительное 
чтение стихотворений и их 
анализ. 

  

88-89 А.Т. Твардовский. Слово о 
поэте. Раздумья о Родине и 
природе в лирике поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки 
из поэмы). Мечта о 
преображении Родины. 

2 Знать факты биографии поэта. 
тематику стихотворений, 
особенности творческого 
метода поэта. 

Уметь выразительно читать, 
пересказывать и анализировать 
стихотворения. 

Сообщение о поэте с 
презентацией «К юбилею 
поэта». Выразительное чтение 
стихотворений и их анализ. 

  



90 РР Контрольная работа по 
русской лирике ХХ века. 
Тема Родины. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

1 Уметь анализировать 
произведение русской лирики 
ХХ века. 

контрольная работа   

Из зарубежной литературы (6 ч.) 

91 Античная лирика. 
 
Катулл. Чувства и разум в 
любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 
творчество и поэтические 
заслуги. «Я воздвиг 
памятник…». 

1 Знать понятие античная 
лирика, особенности взгляда 
римлян на человека и эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с 
презентацией. Выразительное 
чтение стихотворений и их 
анализ. 

Сообщение о поэте с 
презентацией. Выразительное 
чтение стихотворений и их 
комментарий с отражением 
особенности взгляда римлян на 
человека и эпоху. 

  

92 Данте Алигьери. 
«Божественная комедия» 
(обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и 
её философский характер. 

1 Иметь представление о 
творчестве Данте, о героях 
произведения и знать 
содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать 
текст песен, определять их 
аллегорический характер. 

Ответы на вопросы.   

93-94 У. Шекспир. «Гамлет». 
(Обзор с чтением отдельных 
сцен). 

Гуманизм общечеловеческое 

2 Знать основные факты из жизни 
Шекспира, содержание трагедии 
«Гамлет». Иметь представление 
о героях трагедии. 

Ответы на вопросы.   



 значение героев. 
 
(Гамлет и его одиночество в 
конфликте с реальным 
миром. Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ 
мировой литературы). 

 Уметь участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению, 
понимать чужую точку зрения. 

   

95-96 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор 2 Знать основные факты из 
жизни Гете, содержание 
отдельных сцен. 

Уметь раскрывать мотивы 
поступков героев. 

Ответы на вопросы.   
 с чтением отдельных сцен).   

 Философская трагедия.   

 Особенности жанра.   

 Идейный смысл трагедии.   

 (Противопоставление добра   

 и зла. Поиски   

 справедливости и смысла   

 жизни.   

 Смысл сопоставления   

 Фауста и Вагнера. Фауст как   

 вечный образ мировой   

 литературы).   

97-98 Итоговые занятия по курсу 9 
класса. 

2 Ответы на вопросы (по 
уровням). 

Ответы на вопросы..   

 Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 

   



99-102 Резервные уроки. 4     

 

Пример контрольной работы в формате ОГЭ 
Прочитайте фрагмент «Слова о полку Игореве» и выполните задания 1-3. 
1 
В Киеве далёком, на горах, 
Смутный сон приснился Святославу, 
И объял его великий страх, 
И собрал бояр он по уставу. 
– С вечера до нынешнего дня, – 
Молвил князь, поникнув головою, – 
На кровати тисовой меня 
Покрывали чёрной пеленою. 
Черпали мне синее вино, 
Горькое отравленное зелье, 
Сыпали жемчуг на полотно 
Из колчанов вражьего изделья. 
Златоверхий терем мой стоял 
Без конька, и, предвещая горе, 
Серый ворон в Плесенске кричал 
И летел, шумя, на сине-море. 
2 
И бояре князю отвечали: 
– Смутен ум твой, княже, от печали. 
Не твои ли два любимых чада 
Поднялись над полем незнакомым – 
Поискать Тмуторокани-града 
Либо Дону зачерпнуть шеломом? 
Да напрасны были их усилья. 
Посмеявшись на твои седины, 
Подрубили половцы им крылья, 
А самих опутали в путины. – 
3 
В третий день окончилась борьба 
На реке кровавой, на Каяле, 



И погасли в небе два столба, 
Два светила в сумраке пропали. 
Вместе с ними, за море упав, 
Два прекрасных месяца затмились – 
Молодой Олег и Святослав 
В темноту ночную погрузились. 
И закрылось небо, и погас 
Белый свет над Русскою землею, 
И, как барсы лютые, на нас 
Кинулись поганые с войною. 
И воздвиглась на Хвалу Хула, 
И на волю вырвалось Насилье, 
Прянул Див на землю, и была 
Ночь кругом и горя изобилье. 
(«Слово о полку Игореве», перевод Н.А. Заболоцкого) 

 
 

1. Какое значение имеет «смутный сон» Святослава для понимания идеи «Слова о полку Игореве»? 
 

2. Какие художественные средства помогают автору передать печаль князя Святослава и всей Русской земли? 
 

3. Сопоставьте фрагмент «Слова о полку Игореве» с фрагментом комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Какова роль дурных снов героев в 
каждом из произведений? 

 
София 
По смутном сне безделица тревожит; 
Сказать вам сон: поймете вы тогда. 
Фамусов 
Что за история? 
София 
Вам рассказать? 
Фамусов 
Ну да. 
(Садится.) 
София 
Позвольте... видите ль... сначала 



Цветистый луг; и я искала 
Траву 
Какую-то, не вспомню наяву. 
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы 
Увидим – будто век знакомы, 
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умён, 
Но робок... Знаете, кто в бедности рождён... 
Фамусов 
Ах! матушка, не довершай удара! 
Кто беден, тот тебе не пара. 
София 
Потом пропало всё: луга и небеса. – 
Мы в тёмной комнате. Для довершенья чуда 
Раскрылся пол – и вы оттуда, 
Бледны, как смерть, и дыбом волоса! 
Тут с громом распахнули двери 
Какие-то не люди и не звери, 
Нас врознь – и мучили сидевшего со мной. 
Он будто мне дороже всех сокровищ, 
Хочу к нему – вы тащите с собой: 
Нас провожают стон, рёв, хохот, свист чудовищ! 
Он вслед кричит!.. – 
Проснулась. – Кто-то говорит, – 
Ваш голос был; что, думаю, так рано? 
Бегу сюда – и вас обоих нахожу. 
Фамусов 
Да, дурен сон, как погляжу. 
Тут всё есть, коли нет обмана: 
И черти и любовь, и страхи и цветы. 
(А.С. Грибоедов. «Горе от ума») 

 
 

 
 
 

1. Основная мысль произведения-это : 

Примеры контрольных работ в виде теста 
(9 класс) 
Вариант 1 



а) тема 
б) идея 
в) проблема 
г) эпилог 
2. Сопоставьте литературные понятия: 
1) Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 
2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении, влекущее за собой все последующие 
события 

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 
возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и 
формирование их характера 

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении,
заключительная сцена 

5) Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 
действующих лиц после изображенных событий 

 
3. Повествование в «Капитанская дочка» А.С. Пушкина ведётся от лица: 
1) автора 
2) Маши Мироновой 
3) Петра Гринёва 
4) Пугачёва 
4. Какой эпиграф использовал Н.В. Гоголь к комедии «Ревизор»? 
5. На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н. Толстого «После бала»? 
6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести. 
7. Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства. 

 
 

8. Ответьте на один из предложенных вопросов (8-10 предложений): 
 
Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков? 
Как литература связана с историей? 
Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы? 
Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие? 

 

Вариант 2 
Жанр эпоса-это: 



а) комедия 
б) повесть 
в) трагедия 
г) элегия 
2. Сопоставьте литературные понятия: 
1) Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия

художественного произведения 
2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие

в художественном произведении, влекущее за собой все 
последующие события 

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, 
условия возникновения конфликта, расстановку действующих 
лиц и формирование их характера 

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении,
заключительная сцена 

5) 
Кульминация 

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 
действующих лиц после изображенных событий 

 
3. Какова основная проблема в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 
1) проблема любви 
2) проблема чести, долга и милосердия 
3) проблемы роли народа в обществе 
4) проблема защиты Отечества 
4. Какой эпиграф использовал А.С. Пушкин к повести «Капитанская дочка»? 
5.На каком композиционном приёме построена повесть И.С. Тургенева «Ася»? 
6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора? 
7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства. 

 
8.Ответьте на один из предложенных вопросов (8-10 предложений): 

 
Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков? 
Как литература связана с историей? 
Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы? 
Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие? 

Ответы и критерии оценивания 



Вариант1  Вариант 2  

1.Идея 1 балл 1.Повесть 1 балл
2.1-д, 2-в, 3-г,4-а 4 балла 2.1-д, 2-в, 3-г, 4-а 4 балла
3.Петра Гринева 1 балл 3.Проблема чести, долга 

и милосердия 
1 балл 

4.На зеркало неча пенять,
коли рожа крива 

1 балл 4.Береги честь смолоду 1 балл

5.На приеме антитезы (или
рассказ в рассказе) 

1 балл 5.Рассказ в рассказе 1 балл

6.1-2 произведения 1 балл 6. 1-2 произведения 1 балл
7.Цитирование 
Выразительные средства 

2 балла 
2 балла 

7. Цитирование
Выразительные средства 

2 балла
2 балла 

8. 5 баллов 8. 5 баллов
 

Итого- 18 баллов 
 

«5» - 16-18 баллов 
«4» - 13-15 баллов 
«3» - 10-12 баллов 

Итоговый тест по литературе. 3 четверть. 
 

1. Укажите, какой факт не относится к биографии Н.В. Гоголя: 
 
а) преподавал историю в Петербургском университете; 
б) некоторое время жил за границей; 
в) участвовал в восстании на Сенатской площади; 
г) первое опубликованное произведение «Ганц Кюхельгартен» не имело успеха. 

2. Известность Н.В. Гоголю принесло издание 

а) «Вечеров на хуторе близ Диканьки»; 
б) «Ревизора»; в) «Женитьбы»; г) «Мёртвых душ». 

 
3. Авторское определение жанра «Мёртвых душ» 

а) драма; б)эпопея; в) поэма; г) роман 



4. Действие «Мёртвых душ» происходит в 
 
а) Саратове; б) Москве; в) Петербурге; г) городе NN. 

 
5. Укажите, кого из помещиков Чичиков посетил первым. 

а) Манилова; б) Плюшкина; в) Коробочку; г) Собакевича. 

6. Какая из приведённых цитат не относится к Чичикову. 
 
а) «…Умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный 
человек». 

 
б) «Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через реку начал 
строиться у него мост, потом огромнейший дом». 

 
в) «…Чиновники, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо … если он поворотится и станет боком, очень сдаёт на портрет Наполеона». 

г) «…Герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлаждённого характера». 

7. «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару…», - 
такая характеристика даётся 

 
а) Собакевичу; б) Ноздрёву; в) Плюшкину; г) Манилову. 

 
8. Сюжет поэмы был подсказан Гоголю 

 
а) Александром II; б) А.С. Пушкиным; в) В.А. Жуковским; г) М.Ю. Лермонтовым. 

 
9. Вставьте пропущенное слово в совет, данный Чичикову отцом: «Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а .............. не выдаст, 
в какой бы беде ты ни был». 

 
а) жена; б) копейка; в) мать; г) Бог. 

 
10. Чичиков играл в шашки с 



а) Плюшкиным; б) Маниловым; в) Собакевичем; г) Ноздрёвым. 
 

11. Чичикову не удалось купить «мёртвые души» у 
 
а) Собакевича; б) Манилова; в) Плюшкина; г) Ноздрёва. 

 
12. Чичикова не принимали за 

 
а) Наполеона; б) «делателя» фальшивых ассигнаций; в) капитана Копейкина; г) Александра I. 

 
13. Безвозмездно передал Чичикову «мёртвые души» 

а) Манилов; б) Ноздрёв; в) Собакевич; г) Плюшкин. 

14. Чичиков скупал «мёртвые души», чтобы 
 
а) выгодно жениться; б) заложить их в опекунский совет; 

 
в) придать себе вес в обществе; г) избежать уплаты налогов. 

 
15. Укажите героя поэмы, который «родного отца готов продать или, ещё лучше, проиграть в карты». 

а) Собакевич; б) Чичиков; в) Ноздрёв; г) Манилов. 

16. Как Гоголь называл Чичикова? 
 
а) бизнесмен; б) приобретатель; в) предприниматель; г) негоциант. 
17. Какое значение в поэме имеет «Повесть о Капитане Копейкине»? 

 
18. Чьё это описание жилища? 

 
«В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырёх ногах: совершенный медведь». 

а) Манилова; б) Собакевича; в) Плюшкина; г) Ноздрёва. 



19. С литературоведческой точки зрения «Мёртвые души» являются 

а) романом; б) поэмой; в) повестью; г) драмой. 

20. В лирике Ф.И. Тютчева преобладают описания 
 
а) людей; б) природы; в) городов; г) потусторонних явлений. 

 
21. Каким показан главный герой повести И.С. Тургенева «Первая любовь»? 
22. Охарактеризуйте главного героя произведения Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 
23. Какие рассказы входят в «Маленькую трилогию» А.П. Чехова? 
24. Как композиционно построены рассказы, входящие в «Маленькую трилогию»? 

 

 
 
Часть1 

Итоговая контрольная работа по литературе 
Вариант 1 

1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской литературе. 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова 
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 
2. Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным? 
а) завязка б) кульминация в) развязка г) эпилог 

 
3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел жениться». 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Женитьба» Н. В. Гоголя 
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 
4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в 
цитату название произведения. 
а) «Сказание о Борисе и Глебе» 
б) «Слово о полку Игореве» 
в) «Поучение» Владимира Мономаха 



г) «Повесть временных лет» 
 

5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 
а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 
б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 
в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 
а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин 
б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 
в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин 
г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев 

 
7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем действующим лицам. 
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 
в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

 
8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка. 

 
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Я красавицу младую 
Прежде сладко поцелую, 
На коня потом вскочу, 
В степь, как ветер, улечу. 

 
а) А. С. Пушкин б) М. Ю. Лермонтов в) В. А. Жуковский 
г) Г. Р. Державин 

 
9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
а) роман б) поэма в) повесть г) песнь 



10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина посвящено: 
а) М. Н. Раевской б) Е. Н. Карамзиной в) А. П. Керн 
г) Е. П. Бакуниной 

 
11. О каком произведении идет речь в следующих строках? 

 
Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, 
велико мое творение, и не скоро конец его. 

 
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 
в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 

 
12. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 

 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 

 
а) метафора б) гипербола в) инверсия г) олицетворение 

 
13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением»? 
а) «Мертвые души» б) «Недоросль» в) «Евгений Онегин» 
г) «Горе от ума»» 

 
14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя. 

 
а) ямб б) хорей в) дактиль г) анапест 



15. Кто является автором первого в русской литературе психологического романа? 
а) А. С. Пушкин б) М. Ю. Лермонтов в) Н. В. Гоголь 
г) Н. М. Карамзин 

 
16. Кто является автором первой общественной комедии в русской литературе? 
а) Н. В. Гоголь б) А. С. Грибоедов в) Д. И. Фонвизин 
г) А. И. Крылов 

 
17. Определите пары «автор — произведение». 
а) А. С. Пушкин 
б) М. Ю. Лермонтов 
в) Н. В. Гоголь 
г) А. С. Грибоедов 
д) Н. М. Карамзин 
е) В. А. Жуковский 

 
А) «Невыразимое» 
Б) «Выбранные места из переписки с друзьями» 
В) «Бедная Лиза» 
Г) «Анчар» 
Д) «Горе от ума» 
Е) «Демон» 

 
18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод? 
а) Н. В. Гоголь б) М. Ю. Лермонтов в) Д. И. Фонвизин г) А. С. Пушкин 

 
19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 
а) кольцевая б) последовательная в) зеркальная 
г) циклическая 

 
20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 
а) Стародуму из «Недоросля» 
б) Чацкому из «Горя от ума» 
в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» 
г) молодому солдату из «Бородина» 
21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему самодержавия, крепостного гнета? 



а) «Воспоминания в Царском Селе» 
б) «Пророк» 
в) «Деревня» 
г) «На холмах Грузии» 

 
22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 

 
Скажи мне, ветка Палестины: 
Где ты росла, где ты цвела? 
Каких холмов, какой долины 
Ты украшением была? 

 
а) смежная (парная) б) перекрестная в) опоясывающая 
г) тройная 

 
Часть 2 
Напишите сочинение – миниатюру «Мой любимый писатель» 

 
Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 
 

1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 
а) В. А. Жуковского б) А. С. Пушкина в) М. Ю. Лермонтова 
г) К. Н. Батюшкова 

 
2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 

 
а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе смешных, утрированно юмористических и нарочито грубых бытовых 
ситуаций 
б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее отдельные частные явления в общественной или личной жизни 
человека 
в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскрываются в безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, 
обрекающей их на гибель 
г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и несообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое 
общественное или бытовое явление, смешные черты человеческого характера 



3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Фелица» Г. Р. Державина 
в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 
г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

 
4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 
а) эпос б) лирика в) драма г) лиро-эпика 
5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках. 

 
Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 

 
а) инверсия б) метафора в) аллегория г) эпитет 

 
6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый властелин». 
а) Н. В. Гоголь б) А. С. Грибоедов в) Д. И. Фонвизин 
г) Г. Р. Державин 

 
7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не связанных между собой фрагментах. Что объединяет самостоятельные части 
романа? 
а) ничего 
б) хронологическая последовательность событий 
в) место действия 
г) главный герой 

 
8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
а) тип «маленького человека» 
б) тип «лишнего человека» 
в) байронический герой 
г) тип самодура 

 
9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в стихотворениях «Арион» (1827) и «Анчар» (1828). 
а) гротеск б) метонимия в) антитеза г) аллегория 



10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему «маленького человека». Эта тема звучит: 
а) в романе «Евгений Онегин» 
б) в драме «Борис Годунов» 
в) в повести «Станционный смотритель» 
г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 

 
11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 
а) М. Ю. Лермонтов б) А. С. Пушкин в) А. Н. Радищев 
г) Д. И. Фонвизин 

 
12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 
а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 
б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 
г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 
13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие слова. 

 
Безродного пригрел и ввел в мое семейство, 
Дал чин асессора и взял в секретари, 
В Москву переведен через мое содейство, 
И будь не я, коптел бы ты в Твери. 

 
а) Чацкий б) Молчалин в) Фамусов г) Репетилов 

 
14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 
а) «Пророк» б) «К Чаадаеву» в) «Деревня» г) «Вольность» 

 
15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)? 

 
Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой 
жизни и перемены климатов... Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно 
чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались сшитыми по его маленькой аристократической руке, и 
когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я заметил, что он не размахивал 
руками - верный признак некоторой скрытности характера... 



а) доктор Вернер б) Максим Максимыч в) Г. А. Печорин 
г) Казбич 

 
16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 
а) «Мертвые души» б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
в) «Ревизор» г) «Шинель» 

 
17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

 
Дом господский стоял одиноко на юру, откры том всем ветрам; покатость горы была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны две- 
три клумбы... Была видная беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления». 

 
а) Плюшкин б) Манилов в) Собакевич г) Коробочка 

 
18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 

 
Быть можно дельным человеком 
И думать о красе ногтей: 
К чему бесплодно спорить с вами? 
Обычай деспот меж людей. 

 
а) ямб б) дактиль в) амфибрахий г) анапест 

 
19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» лирические отступления. 
а) они рассказывают о судьбе писателя 
б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 
в) в них дается характеристика отдельных персонажей 
г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

 
20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
а) классицизм б) сентиментализм в) реализм г) романтизм 

 
21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. Жуковского «Светлана». 
а) поэма б) ода в) элегия г) баллада 



22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон терзаний»? 
а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 
г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 
Часть 2 
Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное произведение» 


