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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по литературе (предметная область «Русский язык и 

литература») для 9 класса с изучением литературы на базовом уровне составлена  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом  Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с последующими изменениями, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

Примерной программы по литературе основного общего образования базового уровня,  

авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. 

под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для общеобразовательных учреждений 

с базовым уровнем изучения литературы, на основе ООП ООО, учебного плана, списка 

учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 2023-2024 г.г., учебника под редакцией В. Я. 

Коровиной, В. П. Журавлёва и др. (М: Просвещение, 2020). Литература. 9 класс, имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», 

утверждён федеральным перечнем учебников (приказ Министерством образования и 

науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014). 

Общая характеристика предмета 
В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература – литература 18 в. – литература первой половины 19 в.), 

который будет продолжен в старшей школе. В этом классе активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление 

понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекаются критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определенную филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. Содержание литературы в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе. Главная идея программы по литературе — изучение 

литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе 

XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Предмет  в 9 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т. д.). Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе 

— литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:   

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых  

для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 



 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования  

  предусматривает решение следующих основных задач: 

  обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

  обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 -  обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействовать при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

 выявлять способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональные. 

Цели  и задачи изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими 

с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и миро-

вой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в 

том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 



 

художественная литература. Предмет  «Литература» в школе основывается на прин-

ципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Предмет  «Литература» в школе основывается на прин-

ципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Межпредметные связи 

Литература и русский язык 

Межпредметная связь литературы с русским языком направлена на закрепление и 

совершенствование стилистических знаний и умений школьников на материале текста 

художественного произведения, обучение различным жанрам устных и письменных 

высказываний, знакомство с художественными средствами языка и их функциями в 

литературных произведениях. 

Межпредметные связи в основной школе осуществляются через различные виды устных 

и письменных работ. Так основными видами устных работ в 9 классе являются 

пересказ, характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная), отзыв и 

др.; письменных: развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

произведением, сочинение небольшого объема и др. На уроках литературы учащиеся 

вспоминают изученные стили речи, языковые особенности, характерные для того или 

иного стиля, учатся понимать их роль в изучаемом художественном тексте (эпизоде), 

находят средства выразительности в тексте, пытаются объяснить, с какой целью автор 

использовал их. 

Литература - история 

Произведения художественной литературы всегда отражают конкретные 

особенности исторической эпохи, в которую они были созданы. Это определяет 

многосторонние связи литературы с курсом истории. 

Программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной для 9 класса предполагает 

тесную связь истории с литературой, обращает внимание на вечные проблемы – жизни и 

смерти, войны и мира, на бурные события истории и мирной будничной жизни. На 

уроках литературы, где предполагается тесная связь с историей, используются 

различные приемы: работа со справочниками, с историческими документами (отрывки 

из них), выступления учащихся, портреты великих исторических деятелей - 

подразумевают тщательную работу не только над самим текстом, но и над воссозданием 

картины того времени (быт, нравы, обычаи, социальная и политическая ситуация в 

стране и др.). Перед проведением уроков по темам, где предполагается тесная связь 

литературы с историей, учащиеся получают задание повторить сведения о той или иной 

эпохе или подготовить устное сообщение (как правило, выступают несколько учащихся 

с короткими сообщениями, которые позволяют воссоздать общую историческую 

картину того времени. 

Литература и обществознание 
Школьная программа по литературе не предусматривает раскрытия взаимосвязей 

литературы и обществознания, тем не менее, наблюдается связь в рассмотрении многих 



 

вопросов. На примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают вопросы 

межличностных отношений, рассматривают темы: личность и мораль, долг и 

ответственность, нравственная культура человека, семья и брак, преступления и 

проступки, человек и природа и др. Дети не только говорят о характерах героев 

произведений, но и сравнивают их поведение, стиль жизни с существующими нормами 

в современном обществе, опираясь на свой личный опыт. 

Литература и изобразительное искусство 

Литература «при всех своих изобразительно-выразительных возможностях», не в 

состоянии представить портрет так зримо, как это делает изобразительное искусство. 

Жанры живописи легко соотносимы с целым литературным произведением или с 

отдельными составными элементами. Так пейзаж можно сопоставить с пейзажной 

лирикой или с описаниями пейзажа в эпических произведениях. Живописный портрет 

нетрудно соотнести с описанием портрета героя в литературном произведении. 

Интерьер способен конкретизировать читательские представления об описании 

обстановки в литературном произведении. Полотна, относящиеся к анималистическому 

жанру, предоставляют возможность сопоставить изображение животных мастером 

пластического искусства с их описанием в художественных произведениях. 

Использование картин исторического жанра позволит преодолеть неполноту 

представлений учащихся об эпохе.  

Далеко не каждый человек может описать картину. Ученикам, посетившим выставку, 

всегда легче составить рассказ по картине. К сожалению, сельские школьники реже 

имеют возможность посетить музей, услышать живую речь экскурсовода, нежели 

живущие в городе. Задача учителя – научить делиться своими впечатлениями о картине, 

подмечать оттенки цветов, прочувствовать настроение картины. Такая встреча с 

искусством позволяет школьникам развивать ассоциативное мышление, глубже понять 

непохожесть человека, неповторимость его человеческой индивидуальности. 

Литература и музыка 
Музыка при изучении литературных произведений помогает сформировать у 

обучающихся многогранное представление о разных явлениях мира, позволяет ставить в 

широком контексте вечные вопросы о смысле жизни, о добре и зле, о смерти и 

бессмертии. Музыку можно использовать при изучении как поэтических, так и 

прозаических произведений. 

При подготовке к уроку, на котором художественное произведение будет 

рассматриваться во взаимосвязи с музыкой, школьникам важно не столько чтение 

специальной литературы, сколько прослушивание музыкальных произведений.  

Место предмета в учебном плане 
    В  учебном плане  МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение литературы  в 9 классе 

отводится  102 часа из расчёта 3 часа в неделю.  

При прохождении программ возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим), карантин (повышенный уровень заболеваемости), перенос 

праздничных дней (в соответствии с Постановлением Минтруда и социальной защиты), 

больничный лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, 

курсовой переподготовки, поездках на семинары, уроки согласно рабочей программы, 

будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Отставание по программе 

будет устранено в соответствии с Положением о мероприятиях по преодолению 

отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам (курсам) (раздел 

3, п.п. 3.3). Изменения вносятся в Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую 

программу. 

Воспитательный потенциал предмета «Литература» реализуется через: 



 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
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. 

 Раздел 2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

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. 

Раздел 3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА (8 часов) 

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). 

  Раздел 4. ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 часа) 

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 фанта-

стической 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 Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

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

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 (на-

чальные 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. 

Раздел 5. ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25 часов) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

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

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

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

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 



 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 
среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

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

в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

Новаторство 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). 

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. 

Раздел 6. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов) 
Античная лирика 

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). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные УУД изучения предмета литература предполагают 

  формирование следующих умений: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 сформированные и развитые компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты изучения предмета литература предполагают 

  формирование следующих умений: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 



 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать 

их; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров,  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

В результате изучения литературы ученик получит возможность 

научиться: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

  выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом 

в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

Требования к уровню подготовки 
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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 



 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 



 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 – 100 %; 

- «4» - 70 – 89 %; 

- «3» - 50 – 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды 

работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

- умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

- соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; 

- широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 



 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

- правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 

недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-  сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2020.       

          Учебно-методический комплект для учителя 
2. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-  сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2020.       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Предметные результаты 

 

Дата проведения 

 

Примечание 

 

План 

 

Факт 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию. 

1 Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 

жизни человека 

Научиться определять свой уровень литературного развития 01.09   

Раздел 2. Древнерусская литература (3 часа) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи. 

Личностные: формирование целостного представления об историческом прошлом Руси. 

 

2 Русская история в 

«Слове…» 

Научиться определять жанровое и тематическое своеобразие 

произведения; давать характеристику героев произведения 

06.09   



 

3 Художественные 

особенности «Слова…» 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

07.09   

4 Повторение. 

Художественные 

особенности «Слова…» 

 08.09   

Раздел 3. Литература XVIII века (8 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием (формировать умение работать по алгоритму) , 

уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного ответа, выделять и формулировать познавательную цель, 

уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста; узнавать, называть и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, уметь определять меры усвоения 

изученного материала, уметь анализировать текст; формировать ситуацию саморегуляции  эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт, уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике, уметь делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания, уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности, уметь строить монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач, формировать навыки 

коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы, формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи, формирование внутренней позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование нравственно-этической ориентации, обеспечивающей личностный выбор, формирование навыков иссле-

дования текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, композицию, выразительные средства. 

5 Классицизм в русском и 

мировом искусстве 

Научиться участвовать в коллективном диалоге 13.09   

6 М.В. Ломоносов – поэт, 

ученый, гражданин. Ода 

«Вечернее 

размышление…» 

Научиться определять жанровые, языковые и выразительные 

особенности произведений М.В. Ломоносова 

14.09   

7 Прославление Родины, 

науки и просвещения в 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

выразительному чтению и рецензированию выразительного 

15.09   



 

произведениях М.В. 

Ломоносова 

чтения произведений 

8 Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина 

Научиться участвовать в коллективном диалоге 20.09   

9 Изображение российской 

действительности, 

«страданий человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву» 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыкам устной, письменной, монологической речи 

21.09   

10 Сентиментализм. Повесть 

Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» - начало русской 

прозы 

Научиться участвовать в коллективном диалоге 22.09   

11 «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как образец 

русского сентиментализма 

Научиться понимать смысл повести Н.М. Карамзина 27.09   

12 Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного 

читателя» (на примере 

одного-двух произведений) 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

28.09   

Раздел 4. Литература XIX века (54 часа) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на проблемный вопрос, уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргументированного ответа, узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием, 

уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия, уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач.   

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала, уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать самостоятельно, узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации уметь планировать 

алгоритм ответа, формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 



 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания, выполнять учебные действия в 

громко-речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать причинно-следственные связи, уметь 

анализировать стихотворный текст,  

 формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный опыт, уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач, 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы уметь читать вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроль, формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя, формирование устойчивой мотивации к обучению и самосовершенствованию, формирование 

навыков исследовательской деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

формирование навыков самодиагностики по результатам исследовательской деятельности. 

13 Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая 

лирика начала века (К.Н. 

Батюшков, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский, К.Ф. 

Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. 

Вяземский) 

Научиться правильно и четко давать ответы на поставлен-

ные вопросы 

29.09   

14 Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 

стихов пленительная 

сладость…» В.А. 

Жуковский 

Научиться правильно и четко давать ответы на поставлен-

ные вопросы 

04.10   

15 Нравственный мир героини 

баллады В.А. Жуковского 

«Светлана»  

Научиться аргументировать свою точку зрения 05.10   

16 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба драматурга 

 Научиться понимать, выразительно читать текст комедии; 

производить самостоятельный и групповой анализ 

06.10   



 

фрагментов текста 

17 Знакомство с героями 

комедии «Горе от ума». 

Анализ первого действия 

Научиться анализировать текст комедии с позиции ее идей-

но-тематической направленности 

11.10   

18 Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 

Анализ второго действия 

Научиться выявлять особенности развития комедийной 

интриги 

12.10   

19 Проблема ума и безумия в 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ 

третьего и четвертого 

действий 

Научиться сопоставлять литературных героев с их прототи-

пами 

13.10   

20 Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

Научиться определять роль средств выразительности в 

раскрытии замысла автора; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста 

18.10   

21 Комедия «Горе от ума» в 

оценке критики. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии 

«Горе от ума» 

Научиться анализировать текст комедии с позиции ее идей-

но-тематической направленности 

19.10   

22 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Дружба и 

друзья в творчестве А.С. 

Пушкина 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками анализа поэтического текста 

20.10   

23 Лирика петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения Родине 

в лирике Пушкина 

Научиться выявлять характерные художественные средства 

и приемы лирики А. С Пушкина 

25.10   

24 Любовь как гармония душ в Научиться давать характеристику лирических произведений 26.10   



 

любовной лирике А.С. 

Пушкина 

25 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина                

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной и письменной монологической речи 

27.10   

26 Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения 

Научиться выявлять характерные художественные средства 

и приемы лирики А. С Пушкина 

08.11   

27 Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала XIX века, лирике 

А.С. Пушкина 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

09.11   

28 А.С. Пушкин. «Цыганы» 

как романтическая поэма. 

Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко 

Научиться производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста 

10.11   

29 «Даль свободного романа» 

(История создания романа 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»). 

Комментированное чтение 

1 главы 

Научиться аргументировать свою точку зрения 15.11   

30 «Они сошлись. Вода и 

камень…» (Онегин и 

Ленский) 

Научиться характеризовать героев романа 16.11   

31 «Татьяна, милая Татьяна!» 

Татьяна Ларина – 

Научиться определять авторское отношение к героям, 17.11   



 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

идейно-эмоциональное содержание романа 

32 «А счастье было так 

возможно…» Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина 

Научиться понимать смысл произведения и видеть главное 22.11   

33 Повторение. «А счастье 

было так возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина 

 23.11   

34 «Там некогда гулял и я…» 

Автор как идейно-

композиционный центр 

романа 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

24.11   

35  «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни 

Обобщить и систематизировать полученные знания, 

закрепить умения и навыки проведения анализа текста 

29.11   

36 «Здесь его чувства, 

понятия, идеалы…» 

Пушкинский роман в 

зеркале критики. 

Подготовка к сочинению 

по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

 Научиться выявлять художественные особенности романа 30.11   

37 Проблема «гения и 

злодейства» в трагедии 

А.С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери» 

Научиться определять жанрово-композиционные особен-

ности трагедии 

01.12   

38 Мотив вольности и 

одиночества в лирике М.Ю. 

Научиться составлять развернутый цитатный план для об- 06.12   



 

Лермонтова («Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно») 

зора материала 

39 Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…» 

Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений М.Ю. Лермонтова 

07.12   

40  Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю. Лермонтова 

(«Дума», Предсказание», 

«Родина») 

Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений М.Ю. Лермонтова 

08.12   

41 «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской литературе 

Научиться выстраивать внутреннюю монологическую речь 13.12   

42 Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

Научиться составлять характеристику героя (ев) 14.12   

43 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

его характера 

Научиться аргументировать свои ответы 15.12   

44 Печорин в системе 

мужских образов романа 

Научиться выстраивать внутреннюю монологическую речь 20.12   

45 Дружба в жизни Печорина  21.12   

46 Печорин в системе женских 

образов романа 

Научиться выполнять индивидуальное задание в коллек-

тивной проектной деятельности 

22.12   

47 Любовь в жизни Печорина  27.12   

48 «Душа Печорина не Научиться составлять портрет героя 28.12   



 

каменистая почва…» 

49 Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени» 

 

 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

29.12   

50 Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

10.01   

51 «Хочется… показать хотя с 

одного боку всю Русь…» 

Слово о Н.В. Гоголе 

Научиться анализировать текст поэмы 11.01   

52 Замысел «Мертвых душ» Научиться определять роль героев в раскрытии темы и идеи 

произведения 

12.01   

53 «Эти ничтожные люди». 

Образы помещиков в 

«Мертвых душах» 

Научиться видеть приметы жизни города через деятельность 

чиновников 

17.01   

54 Образ города в поэме 

«Мёртвые души» 

Научиться производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста 

18.01   

55 Пороки чиновничества  19.01   

56 Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой 

Научиться составлять характеристику героя произведения 24.01   

57 Повторение. Чичиков как 

новый герой эпохи и как 

антигерой 

 25.01   

58 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души 

Научиться аргументировать свой ответ 26.01   



 

59 Поэма в оценке критики. 

Подготовка к сочинению 

Научиться конспектировать критический материал как 

опору для составления текста-рассуждения 

31.01   

60 Патриархальный мир   и 

угроза его распада в пьесе 

А.Н. Островского 

«Бедность не порок» 

Научиться определять идейно-тематическое своеобразие 

текста 

01.02   

61 Ф.М. Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи» 

Научиться составлять литературный портрет писателя 02.02   

62 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи» 

Научиться определять идейно-тематическое своеобразие 

текста 

 

07.02   

63 Формирование личности 

героя повести, его 

духовный конфликт с 

окружающей средой в 

повести Л.Н. Толстого 

«Юность» 

Научиться производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста 

08.02   

64 Эволюция образа главного 

героя в рассказе А.П. 

Чехова «Смерть 

чиновника» 

Научиться определять жанрово-стилистические черты 

произведения 

09.02   

65 Тема одиночества человека 

в мире в рассказе А.П. 

Чехова «Тоска» 

Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

рассказов А.П. Чехова 

14.02   



 

66 Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы XIX века» 

Научиться редактировать текст творческой работы по 

алгоритму выполнения задания 

15.02   

Раздел 5. Литература XX века (25 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на проблемный вопрос, уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргументированного ответ, узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием, 

уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять 

понятия, уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач.   

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала, уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать самостоятельно, узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации уметь планировать 

алгоритм ответа, формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания, выполнять учебные действия в 

громко-речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать причинно -следственные связи, уметь 

анализировать стихотворный текст,  

 формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. формировать операциональный опыт, уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач, 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы уметь читать вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроль, формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя, формирование устойчивой мотивации к обучению и самосовершенствованию, формирование 

навыков исследовательской деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

формирование навыков самодиагностики по результатам исследовательской деятельности. 

Исторические потрясения XX века и их отражение в литературе и искусстве. Влияние исторических событий на судьбы русских писателей. 

Эмиграция. Трагическое разделение русской литературы.  



 

67 Исторические потрясения 

XX века и их отражение в 

литературе и искусстве 

Научиться определять идейно-художественное содержание 

произведений XX в 

16.02   

68 Поэзия и проза русской 

усадьбы в рассказе 

«Темные аллеи» 

 Научиться составлять характеристику героя (ев) 21.02   

69 Русская поэзия 

Серебряного века. Высокие 

идеалы и предчувствие 

перемен в лирике А.А. 

Блока 

Научиться выразительно читать текст по образцу из 

фонохрестоматии 

22.02   

70 Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина 

Научиться анализировать поэтический текст 28.02   

71 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С. Есенина 

Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений С.А. Есенина 

29.02   

72 Слово о поэте. В. 

Маяковский 

Научиться выразительно читать текст по образцу из 

фонохрестоматии 

01.03   

73 Слово о поэте. В. 

Маяковский. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

Научиться анализировать поэтический текст 06.03   



 

74 М.А. Булгаков «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

07.03 

 

  

75 М.А. Булгаков «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

 13.03   

76 Поэтика повести, 

гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной и письменной монологической речи 

14.03   

77 М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности поэзии 

Цветаевой 

 

Научиться анализировать поэтический текст 15.03   

78 Особенности поэзии А.А. 

Ахматовой 

Научиться выразительно читать текст по образцу из 

фонохрестоматии 

20.03   

79 Тема гармонии человека с 

природой, любви и смерти 

в лирике Н.А. Заболоцкого 

Научиться анализировать поэтический текст 21.03   



 

80 Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе М.А. 

Шолохова 

Научиться выстраивать внутреннюю монологическую речь 03.04 

 

  

81 Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе М.А. 

Шолохова 

 04.04   

82  Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба человека» 

Научиться определять идейно-тематическое своеобразие 

текста 

05.04   

83 Вечность и современность в 

стихах Б.Л. Пастернака о 

любви и природе 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

10.04   

84 Раздумья о Родине в лирике 

А.Т. Твардовского 

Научиться анализировать поэтический текст 11.04   

85 Б.Л. Васильев «А зори 

здесь тихие» 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

12.04   

86 В.В. Быков. «Сотников», 

«Обелиск» 

 17.04   

87 Картины послевоенной 

деревни в рассказе А.И. 

Солженицына «Матренин 

двор» 

Научиться определять роль средств выразительности в 

раскрытии замысла автора; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста 

18.04   



 

88 Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор» 

Научиться определять роль средств выразительности в 

раскрытии замысла автора; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста 

19.04   

89 Рассказы Ф.Абрамова 

(«Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г.Распутина 

«Женский разговор» 

Научиться производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста 

24.04   

90 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX 

веков 

Научиться анализировать поэтический текст 25.04   

91 Зачетное занятие по 

русской лирике XX века 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

26.04   

Раздел 6. Зарубежная литература (7 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи. 



 

Личностные: формирование целостного представления о зарубежной литературе. 

92 Чувства и разум в 

любовной лирике Катулла 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной и письменной монологической речи 

08.05   

93  «Божественная комедия» 

Данте Алигьери 

Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

поэмы 

15.05   

94 Гуманизм эпохи 

Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром в трагедии 

У.Шекспира 

Научиться определять идейно-этическую направленность 

трагедии У. Шекспира 

16.05   

95 Трагизм любви Гамлета и 

Офелии 

Научиться аргументировать свою точку зрения 17.05   

96 Трагизм любви Гамлета и 

Офелии 

 22.05   

97 Трагедия И.В.Гете «Фауст» Научиться производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста. Научиться аргументировать свою 

точку зрения 

23.05   

98 Поиски справедливости и 

смысла жизни в 

философской трагедии 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной и письменной монологической речи  

24.05   



 

И.В.Гете «Фауст» 

99 Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Подведение 

итогов года 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной и письменной монологической речи 

29.05   

100 Итоговое тестирование по 

пройденному разделу 

«Зарубежная литература» 

 30.05   

101 Анализ итогового 

тестирования по разделу 

«Зарубежная литература» 

Заинтересованность курсом литературы 31.05   

102 Список рекомендуемой 

литературы на лето 

 31.05   



 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

9      
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