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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по родной литературе составлена на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 

Рабочая программа по родной (русской)_литературе для 9 -х классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего  образования, одобренная решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. №1/15) 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного обра-

зовательного стандарта»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изме-

нениями от 08.05.2019 приказом №233; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

 «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637 

 «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвер-

жденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, в неделю – 1ч и составлена в режиме составного 

урока (2ч) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие возможности для от-

ражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического 

сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внут-

ренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диа-

лога культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре на-

родов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» 

тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от 

учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

 отбором произведений русской литературы, в которыхнаиболее ярко выражено их национально-

культурное своеобразие, например русский национальный характер, обычаи и традиции русского наро-

да, духовные основы русской культуры; 

 более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных 

произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изуче-

нии русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и самореали-

зации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают 

иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не мо-

жет рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную 

область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе ли-

тературы, его задача — расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с до-

полнительными произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотив-

шими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три про-

блемно-тематических блока): 

 «Россия — родина моя»; 

 «Русские традиции»; 

 «Русский характер — русская душа». 
Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской литера-

туры, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в це-

лях выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. На-

пример, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 

образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной школы строится на соче-

тании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каж-

дого класса включает произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие веч-

ные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки  объединяют  произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями 

(например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выде-

ляются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нра-

вов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном литературно-

художественном материале показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосер-

дие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу выделяе-

мых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства — жи-

вописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учеб-

ного предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обу-
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словленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения род-

ной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-

ским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности 

к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отно-

шения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в 

культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве. 
Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культур-

ного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование пред-

ставлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения материальной 

и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимо-

действия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание 

устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собст-

венных читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и пре-

зентации информации из  различных  источников,  включая  Интернет, и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и 

литература» тесно связан с предметом  «Родной язык». Родная литература является одним из ос-

новных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуни-

кативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию уча-

щимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

в 9 классе 34 часав  из расчёта 1 час в неделю; 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части про-

граммы.  

Контрольные работы: в V- IX классах – по 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса  -  классно-урочная традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного повторительно-обобщающий урок, комбиниро-

ванный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.   

 

Виды и формы контроля: 

самостоятельная работа по анализу текста, тест; 
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Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на сис-

темно - деятельностной основе.  

Преобладающими методами обучения являются: объяснительно – иллюстративный (де-

монстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов, презентаций, виртуальные экскурсии), по-

зволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением; метод проблемного изложе-

ния, который способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательских умений, 

творческих способностей учащихся; частично- поисковый, исследовательский. 
 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 8 классе направлено на дос-

тижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (рус-

ская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего об-

разования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способст-

вуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности.          

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (рус-

ская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:    

Гражданского воспитания:    

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы ос-

новного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном общест-

ве; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю-

щимся в ней); 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-

следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информаци-

онным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека;  

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образователь-

ной организации, реализующей программы основного общего образования, города, края) тех-

нологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей;      

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной среды;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
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Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-

ального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся услови-

ям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ-

ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-

ной среды;      

 способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опы-

ту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, восприни-

мать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ра-

нее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулиро-

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и проти-

воречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек-

та);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием ил-

люстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 
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 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман-

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и 

эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах рус-

ского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравст-

венные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

2) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских национальных традиций в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 
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3) осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Вели-

кой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; выде-

лять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

4) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, ус-

танавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и 

идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развёрнутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных фор-

матах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в дру-

гих искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя акту-

альную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

5) осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными спосо-

бами её обработки и презентации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. 
Своеобразие курса родной русской литературы в 9 классе.  Значение художественного произведе-

ния в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. Великие сея-

тели разумного, доброго, вечного. Роды и жанры литературных произведений.  

Книги, которые помогают жить. «Литература — это всё же жизнь души человеческой, никак не 

идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, успокоить» (В. Шукшин).  

 

Мир детства 

Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос русской сказки» (А. 

Ильин). «Обыкновенное чудо».  

Нравственность 

Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные ценности, его всесилие в современном писа-

телю мире. Истинный смысл слова «добро». «Добра-то много, да добра нет».  

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки, душевная чуткость героини-

телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, пришедшего издалека на почту, 

чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. Повесть А. Алексина как «мастерская доброты».  

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её причины, наша 

ответственность за неё.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что такое 

добро?»  

Человек и семья 

А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся взаимоотношения в семье? Мама как самый 

главный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами внутренняя боль мальчика и его желание «ле-

чить» и «спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие под личиной 

благонравия.  

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия взаимоотношений отца 

с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через самого себя». Умение прощать друг друга, не 

отвечать злом на зло – главное условие взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих 

взаимоотношениях.  

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение понимать и 

прощать близких. Способность взять на себя ответственность за семью в трудное время: «Давай я им буду 

матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор 

Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее море и настоя-

щие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность любимому делу. Беско-

рыстие и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему делу. 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться деньгами? Нрав-

ственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как жизненного принципа. Серега, который 
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не может бросить попавшего на дороге в беду человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и 

каждый в этой жизни выбирает свою дорогу.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?»  

Рождественские рассказы Саша Черный «Рождественский ангел». Слагаемые «чуда»: доброта, 

милосердие, любовь.  

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное восприятие жизни. 

Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее желание мести. Тягостное ощущение жиз-

ни. Прощение как нравственный выбор героини. Возрождение к жизни. 

 Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?»  

Человек и природа 

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» Валерка Снегирев и «интересный чело-

век» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К чужим недостаткам надо терпеливо 

относиться» (отец Юрки), или попытка все превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность «обык-

новенного» Валеры Снегирева.  

В. Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте. Мешок как символ суетных забот, запол-

няющих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться выше обыденности и по-новому взглянуть на 

окружающий мир. Нерукотворная красота природы, которая меняет людей к лучшему. Лейтмотив эстафе-

ты, передачи, связи людей любовью к прекрасному.  

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность героини в её со-

стоянии радоваться человеку, располагать его к себе. Мировосприятие Лукерьи, собственное мироощуще-

ние как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», «запах я всякий чувствовать могу». Умение побеждать 

боль наблюдениями за миром природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… Благодарность героини, со-

страдательность.  

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на охоте. Ощущение 

несправедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь птиц, вызывающая уважение 

героя.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?»  

Мама 

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о юности, о любви, о 

войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как символ любви и высокой жертвенности. 

Доверительные отношения матери и сына. Думы сына о долге перед матерью: «чтобы сполна оплатить ту 

солдатскую шинель, без хлястика».  

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о мужественных 

и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду родного города. Рассказ о матери, 

которая больше собственной смерти и смерти своих детей боится сыновней слабости и трусости. 

Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход».  Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини», и жизнь 

внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру Александра Пушкина «Я вас лю-

бил…» как возможность спасти свою душу, выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах. Стихотворение 

А.С. Пушкина как молитвенное слово.  

В.М. Шукшин «Мастер», Г.Успенский «Выпрямила». «Духовная жажда» внешне опустившихся 

людей - вера писателя в нравственное возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца 

от «захоложения, затемнения» (А.И. Солженицын).  

Гуманизм на войне 

Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг Александра Матросо-

ва. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

 А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. Поколение 

мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, принципиальность, любовь к Родине. Духов-

ная связь поколений, сохранение высоких нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к войне.  

В. Крупин «О войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о войне».  

М.Шолохов «Судьба человека». Нравственный выбор Андрея Соколова, проявившего гуманизм к 

мальчику Ванюшке.  

В.Тендряков «Хлеб для собаки». Рассказ о жестоком, немилосердном времени, показанном сквозь 

призму детского восприятия. 

Честь. Совесть. Достоинство  

Ракссказы В.П. Астафьева (2 на выбор). Произведения Астафьева -  это  его жизнь. В них щедро 

раскрывается сердце писателя. И всегда видно, за что ратует и против чего восстаёт Астафьев – добрый ху-

дожник. А добрый художник в каждом сердце найдёт отклик, отзовётся трепетным звуком 

В.Распутин «Деньги для Марии», «Я забыл спросить у Алешки», Тетя Улита». «Я уверен, что  
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писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что 

дает ему право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и укрепляют в даль-

нейшем этот дар, но родиться ему следует в детстве», - писал В.Г. Распутин.  

Ю.Нагибин «Маленькие рассказы о большом человеке» (2-3 рассказа). Рассказы Ю. Нагибина 

раскрывают мир школы. Повествуют о школьных буднях, об учителях — городских и сельских, молодых и 

старых, опытных, об их взаимоотношениях со школьниками, об их роли в духовном взрослении и станов-

лении характера подростков.  

Сочинение-рассуждение по выбору 

 

 

№
 п

/п
 с

о
ст

. 
у

р
 

 

 

Раздел и основное содержание темы 

 

 

 

 

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
ч
ас

о
в
  

Домашнее задание 

 

Дата прове-

дения 

план фак

т 

ВВЕДЕНИЕ 2ч.  

1 Своеобразие курса родной русской литературы в 9 

классе. 

1  14.09  

Книги, которые помогают жить. 1 Ю.Куранов «Царевна» 

Мир детства 2ч 

2 «Тихий, древний, мудрый голос русской сказки».  1 Ю.Буйда «Продавец добра»  28.09  
«Добра-то много, да добра нет».  1 А. Алексин «Ты меня слы-

шишь?» 

Нравственность 4ч. 

3 Что такое добро?  1 В.Крупин «А ты улыбайся!» 19.10  
Сочинение «Быть или не быть добру в этом мире?» 1 А.Платонов «Юшка» 

4 Проблема детской жестокости, её причины, наша 

ответственность за неё. 
1 А.Алексин «Подумаешь, пти-

цы!» 
2.11  

“Нам бы про душу не забыть… Нам бы немножеч-

ко добрее быть…” 
1 В. Солоухин «Под одной кры-

шей» 

Человек и семья 4ч.  
5 На чем строятся взаимоотношения в семье? 1 А. Платонов «Семен» 16.11  

Самый трудный поступок – «переступить через 

самого себя». 
1 В. Токарева «Рождественский 

рассказ» 

6 Умение понимать и прощать близких.  Ю. Яковлев «Вратарь» 7.12  
Возрождение к жизни.  1 В. Солоухин «Моченые ябло-

ки». 

Человек и его выбор 2ч 
7 Можно ли за добро расплатиться деньгами? 1 С. Георгиев «Собаки не оши-

баются» 
21.12  

Сочинение «Что такое бескорыстие?» 1 В. Крупин «Сбрось мешок». 

Человек и природа 4ч 

8 Равнодушие, которое маскируется фразой: «К чу-

жим недостаткам надо терпеливо относиться» 
1 И.С. Тургенев «Живые мощи», 

«Перепелка» 
11.01  

Нерукотворная красота природы, которая меняет 

людей к лучшему 
1 А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор». 

9 «Не стоит земля без праведника» 1 В. Астафьев «Шинель без хля-

стика». 
25.01  

Сочинение «Что такое сострадание?»  1 Н. Тихонов «Мать». В.Распутин 

«Имена» 

Мама 2ч. 
10 Женщина и война. 1 Ю. Буйда «Синдбад Мореход». 8.02  

Материнская любовь. Сочинение «Что такое кра-

сота?» 
1 Наизусть любые стихотворения 

А.С.Пушкина 
Человек и искусство 4ч. 

11 Искусство, которое спасает наши души 1 Н.В.Гоголь «Портрет», Г. Ус-

пенский «Выпрямила» 
1.03  

Поэтический салон.   1 В. Шукшин «Мастер» 
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12 "Мне бы только правду рассказать о жизни..." 1 Л. Пантелеев «Гвардии рядо-

вой»  
15.03  

О несовершенстве теперешнего человека 1 А. Алексин «Сигнальщики и 

горнисты». 

Война 4ч. 

13 Дети и война  В. Крупин «О войне». 29.03  
Сочинение «Что такое гуманизм?» 1 «Судьба человека» М.Шолохов, 

В.Тендряков «Хлеб для собаки» 

14 Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюже-

та  и композиции рассказа «Судьба человека». 

1 Ракссказы В.П. Астафьева (2 на 

выбор) 
19.04  

Гуманизм В. Тендрякова (по рассказу «Хлеб для 

собаки») 

1 Подготовиться к контрольному 

тесту 

Честь. Совесть. Достоинство 5ч 
15 Нравственная проблематика рассказов В.П. Ас-

тафьева 

1 В.Распутин «Деньги для Ма-

рии», «Я забыл спросить у 

Алешки», Тетя Улита» 

3.05  

Читательская конференция. 1 Сочинение по выбору 

16 Анализ теста. Нравственная проблематика расска-

зов В.Г. Распутина, Ю.Нагибина 
1 Ю.Нагибин «Маленькие рас-

сказы о большом человеке» (2-3 

рассказа) 

17.05  

Читательская конференция. 1 Сочинение на произвольную 

тему 

17 Резервные уроки 1 Задание на лето   
Резервные уроки 1 Задание на лето 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Программа курса «Литература». 5-9 классы / Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, -  2-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское  слово - учебник», 2014.- 208 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

2. «Литература». 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А Чалмаев. – 6-е изд.– М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2019 

3. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

4. Золотарева И. В. и др. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2003. 

5. Красовский Е. И. и др. Большая литературная энциклопедия. – М., Филологическое общество «Слово»: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 

6. «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, - 368 с. 

7. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. 

Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

8. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В. Охременко, О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 1997 

9. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, Рольф, 2001 

10. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие для учителя/ Агапова И. А., Да-

выдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 2004 

11. Тесты к школьному курсу: Литература. 9 класс: Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете  

 www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

 www.rubricon.ru Энциклопеция «Рубрикон».  

 www.slovari.ru Электронные словари.  

 www.feb-web.ru  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор».  

 www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 Программа “Час чтения” [Электронный ресурс] // URL: https://gigabaza.ru/download/191231.html  

 Сопровождение программы “Час чтения” [Электронный ресурс] // URL: 

https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk 
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