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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по родной литературе (русской) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), 

федеральной рабочей программы воспитания. 

              Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широ-

кие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания 

жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой сте-

пенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гума-

нистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной язы-

ковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал 

русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федера-

ции и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная лите-

ратура (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литера-

тура (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуника-

тивной и межкультурной компетенций. 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской нацио-

нальной культуры и самореализации 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 может 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 ос-

новном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный кругозор обучающихся  за 

счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной лите-

ратуры, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта к пред-

метным результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Родная лите-

ратура» курс родной русской литературы направлен на формирование представлений о родной литературе 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а 

также на развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие этно-

культурные традиции. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих це-

лей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от при-

надлежности к многонациональному народу России; 

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

ношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающе-

гося 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-культур-

ных, нравственных, эстетических ценностей; 

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

ставлений  о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения материаль-

ной 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 соб-

ственных 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. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература включает 

в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не 

только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем 

самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции 

в сознании школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении пред-

мета " Родная литература (русская)" являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); ин-

териоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание ос-

новных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 



готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допусти-

мых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-

сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готов-

ности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-

росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и соци-

альными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры уча-

щихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пони-

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен-

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная литература (русская)» в основной 

школе: 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». 

2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интер-

претировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащу-

юся в готовых информационных объектах (5-6кл.); 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как осо-

бой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного за-



мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, прини-

мать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адек-

ватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/до-

стижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практиче-

ских задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятель-

ности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого резуль-

тата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений си-

туации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Уча-

щийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

 деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим за-

кономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследователь-

ской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Учащийся сможет: 



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характе-

ристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на ос-

нове имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теорети-

ческого, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

2. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Уча-

щийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктив-

ной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 

  Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение родной литературы (русской) в 9 классе отводится 17 часов, то есть 0,5 ч в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Своеобразие родной литературы. 

Введение. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-

новение и развитие творческой читательской самостоятельности. Прогноз развития литературных традиций 

в XXI веке. 

Русский фольклор. 

Фольклорные традиции в русской литературе. Жанровое богатство фольклора. 

Древнерусская литература. 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. Традиции и 

особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XVIII века. 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Россий-

ского». 



Теория литературы. Классицизм. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

Из литературы XIX века. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина 

ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Теория литературы. Языковые средства выразительности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жу-

ковского. «Людмила». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Пушкин. А.С. Романтизм и реализм в «Повестях Белкина». 

Из литературы XX века. 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоро-

мантизма. 

«Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

Бунин И.А. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой Рас-

сказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней благо-

дарности. Особенности жанра. Значение финала. 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по вы-

бору учителя). 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Толстая Т.Н. «На золотом крыльце сидели». Мотив времени – один из основных 

мотивов рассказа. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.



 

Тематическое планирование: 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

План  Факт 

Своеобразие родной литературы (1 ч) 

№ 

п/п 

Название блока/раздела/ 

модуля 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

 
Своеобразие родной литера-

туры 

Введение. Шедевры родной литературы.  Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 1 

2 Русский фольклор Фольклорные традиции в русской литературе. Жанровое богатство фольклора. 

 

1 

3 Древнерусская литература Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 1 

4 Русская литература 18 века Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства Российского». 1 

Басни В. Тредиаковского, А.Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).  

5 Из литературы XIX века Родная природа в стихах поэтов XIX века. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» 

1 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуков-

ского. "Людмила". 

1 

Пушкин. А.С. «Гробовщик». 1 

6 Из литературы XX века Традиции литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». 1 

«Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 1 

Бунин И.А. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 1 

Аверченко А.Т. Рассказ «Специалист». 1 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». 1 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 1 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев Б.П. «Завтра была 

война». 

1 

Толстая Т.Н. «На золотом крыльце сидели». 1 

  Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

 

 

 Итого   17 



1   Введение.  

Шедевры род-

ной литера-

туры.  Прогноз  

развития  

литературных 

традиций в XXI 

веке. 

Урок  

усвоения 

новых зна-

ний 

Умение чувствовать 

красоту и вырази-

тельность речи, 

стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи; фор-

мирование пред-

ставлений о смысле 

жизни как ценности 

гуманизма. 

Понимать: отношение 

народа к чтению и книге; 

особенности труда писа-

теля; значение изучения 

литературы. Уметь: объ-

яснять смысл пословиц; 

пересказывать сюжеты 

прочитанных книг и ха-

рактеризовать их героев. 

П: Выделяют и формулируют 

познавательную цель, про-

блему, составляют простой 

план статьи учебника. Р: Осо-

знают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познаватель-

ную цель и строят свои дей-

ствия. К: Используют адекват-

ные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

Работа с учеб-

ником; выра-

зительное чте-

ние; устное 

рассуждение. 

 

Русский фольклор (1 ч) 

2   Фольклорные 

традиции в  

русской  

литературе. 

 Жанровое  

богатство 

 фольклора. 

Урок 

 усвоения 

новых зна-

ний 

Осознают себя как 

гражданина и пред-

ставителя опреде-

ленного народа, его 

культуры, испыты-

вает интерес и ува-

жение к другим 

народам; признают 

общепринятые мо-

рально-этические 

нормы. 

Понимать фольклорные 

традиции в русской лите-

ратуре. Уметь: вырази-

тельно читать, определять 

тему и идею; характеризо-

вать героев и их поступки; 

выяснять значение незна-

комых слов; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

П: Извлекают необходимую 

информацию, знают теорети-

ческий материал по теме. Р: 

Вносят коррективы и допол-

нения в составленные планы. 

К: Устанавливают рабочие от-

ношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Художествен-

ный пересказ; 

запись фольк-

лорных произ-

ведений. 

 

Древнерусская литература (1 ч) 

3   Жанровое 

 богатство 

 древнерусской 

литературы.  

Традиции  

древнерусской 

литературы. 

Урок  

усвоения 

новых зна-

ний 

Испытывает поло-

жительное отноше-

ние к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся. 

Различать эпические 

жанры и жанровые обра-

зования в древнерусской 

литературе 

Уметь: заполнять таб-

лицу, отбирать материал. 

П: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Р: Осознают качество и уро-

вень усвоения, корректируют 

свою работу. К: Используют 

адекватные языковые сред-

ства для отображения своих 

мыслей.  

Выразитель-

ное чтение; 

пересказ; под-

готовка сооб-

щения; иссле-

довательская 

работа с тек-

стом; работа с 

терминами. 

Русская литература 18 века (2 ч) 

4   Карамзин Н.М. 

«Предания  

Урок  

усвоения 

новых зна-

ний 

Понимают связь ли-

тературного произ-

ведения с эпохой 

Знать: сведения о жизни, 

творчестве, деятельности 

Карамзина; теоретико-ли-

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

Выразитель-

ное чтение; 

составление 

плана статьи 



веков». Рас-

сказы из «Исто-

рии  

государства 

 Российского». 

написания, выяв-

ляют заложенные в 

них вневременные, 

непреходящие нрав-

ственные ценности 

и их современное 

звучание. 

тературные понятия. По-

нимать: особенности 

языка XVI11 века. Уметь: 

выразительно читать, 

определять ее тему и 

идею. 

одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые 

действия, операции, действует 

по плану. П: осознает познава-

тельную задачу, читает и слу-

шает, извлекает нужную ин-

формацию, а также самостоя-

тельно находит ее в материа-

лах учебника, рабочих тетра-

дях. К: строит небольшие мо-

нологические высказывания, 

осуществляет совместную де-

ятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

учебника; ра-

бота с табли-

цами. 

 

5   Басни  

В. Тредиаков-

ского,  

А.Сумарокова,  

В. Майкова, 

 И. Хемницера 

(на выбор). 

 Понимать художествен-

ные особенности басни; 

уметь определять олице-

творение, аллегорию; по-

нимать, что басня не 

только эпический, но и са-

тирический жанр. 

Из литературы XIX века (3 ч) 

6   Родная природа 

в стихах поэтов  

XIX века.  

Апухтин А.Н.  

Стихотворение 

«День ли царит,  

тишина ли 

 ночная…» 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Умение чувствовать 

красоту и вырази-

тельность речи, 

стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи; фор-

мирование пред-

ставлений о смысле 

жизни как ценности 

гуманизма; образ 

дороги как изобра-

жение жизненного 

пути человека (жиз-

ненные невзгоды, 

скитания, поиски 

счастья, перемены). 

Уметь распознавать родо-

жанровую специфику, ос-

новные изобразительно-

выразительные средства, 

характерные для творче-

ской манеры писателя, 

определение их художе-

ственных функций. Уметь 

писать анализ стихотворе-

ния. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые 

действия, операции, действует 

по плану. П: понимает инфор-

мацию, представленную в 

изобразительной, схематич-

ной, модельной форме, ис-

пользует знаково-символиче-

ские средства для решения 

различных учебных задач. К: 

строит небольшие монологи-

ческие высказывания, осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Лексическая 

работа; раз-

личные виды 

чтения и уст-

ного пере-

сказа, в том 

числе художе-

ственный пе-

ресказ; пись-

менный отзыв 

на эпизод; ра-

бота с табли-

цей; работа с 

иллюстраци-

ями; работа с 

учебником; 

подготовка 

сообщения; 

участие в дис-

куссии; само-

стоятельная 

исследова-

7   Творчество  

поэтов и 

 писателей  

XIX века.  

Национальные 

черты в образах 

 героев баллад 

В.А. Жуков-

ского. 

 "Людмила". 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

8   Пушкин. А.С. 

«Гробовщик». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Уметь распознавать ос-

новные 

изобразительно-вырази-

тельные 



средства, характерные для 

творческой манеры писа-

теля, определение их ху-

дожественных функций. 

тельская ра-

бота с тек-

стом. 

Из литературы XX века (9 ч) 

9   Традиции  

литературы XX 

века. Горький 

А.М. «Макар 

Чудра». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Умение чувствовать 

красоту и вырази-

тельность речи, 

стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи; фор-

мирование пред-

ставлений о смысле 

жизни как ценности 

гуманизма; образ 

дороги как изобра-

жение жизненного 

пути человека (жиз-

ненные невзгоды, 

скитания, поиски 

счастья, перемены). 

 Понимать тему, идейное 

содержание произведе-

ния. Уметь определять 

тему, идею; составлять пе-

ресказ. Уметь распозна-

вать основные изобрази-

тельно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писа-

теля, определение их ху-

дожественных функций. 

 

 

 

Понимать мастерство 

Аверченко в выборе прие-

мов комического.  Уметь 

эмоционально отвечать 

литературному тексту, 

анализировать явления, 

сцены и все произведение 

в целом, свободно исполь-

зовать конкретные поня-

тия теории литературы, 

сопоставлять литератур-

ные персонажи, оценивать 

систему действующих 

лиц. 

Р.: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возни-

кающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути пре-

одоления. П.: выполняет 

учебно-познавательные дей-

ствия в материализованной и 

умственной форме; осуществ-

ляет для решения учебных за-

дач операции анализа, син-

теза, сравнения, классифика-

ции, устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. К.: 

строит небольшие монологи-

ческие высказывания, осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Лексическая 

работа; выра-

зительное чте-

ние; сложный 

план, цитат-

ный план; ра-

бота с иллю-

страциями; 

художествен-

ный пересказ; 

чтение по ро-

лям; работа с 

учебником; 

подготовка 

сообщения; 

прослушива-

ние музыкаль-

ной компози-

ции. 

 

10   «Живое и 

 мёртвое в  

рассказе 

 Куприна А.И. 

«Гамбринус». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

11   Бунин И.А.  

Рассказы из 

цикла «Темные 

аллеи». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

12   Аверченко А.Т. 

Рассказ 

 «Специалист». 

 

 

 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

13   Сухомлинский 

В.А. «Легенда о 

материнской 

любви». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Уметь распознавать ос-

новные 

изобразительно-вырази-

тельные 



средства, характерные для 

творческой манеры писа-

теля, определение их ху-

дожественных функций. 

14   Нагибин Ю.М. 

«Маленькие 

 рассказы о 

 большой 

судьбе». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Понимать идейное содер-

жание произведения. 

Уметь описывать пейзаж в 

литературном произведе-

нии. Уметь находить в 

тексте требуемую инфор-

мацию. 

15   Трагическая 

судьба человека 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. Васи-

льев Б.П. «Зав-

тра была 

война». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Объяснять свое понима-

ние социально-историче-

ской и эстетической про-

блематики произведения. 

Понимать идейное содер-

жание произведения. 

Уметь выразительно чи-

тать произведения. Пони-

мать особенности языка и 

стиля писателя.  
16   Толстая Т.Н.  

«На золотом 

крыльце  

сидели». 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

17   Захар Приле-

пин. «Белый  

квадрат». 

 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Введит М. Александрова. Учебник «Родная русская литература 9 класс 

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/ ) 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

М. Александрова. Учебник «Родная русская литература 9 класс Методические рекомендации к учебнику «Родная русская литература» 9 класс 

http://lib.pushkinskijdom.ru / . 

http://www.ruscorpora.ru / – 



http://philologos.narod.ru / – Материалы по теории языка и литературы. Обширная подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

М. Александрова. Учебник «Родная русская литература 9 класс Методические рекомендации к учебнику «Родная русская литература» 9 класс 

http://lib.pushkinskijdom.ru / . 

http://www.ruscorpora.ru / – 

http://philologos.narod.ru / – Материалы по теории языка и литературы. Обширная подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

М. Александрова. Учебник «Родная русская литература 9 класс Методические рекомендации к учебнику «Родная русская литература» 9 класс 

 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/ ) Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru/) 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 


