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Введение 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом положений Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература (русская)» в 9 классе 

Личностные результаты: 

1) 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, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния; 

5) 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 учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

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

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

1) учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

2) пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным;  

3) извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представлен-

ную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

4) владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным);  

5) перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по пла-

ну, по схеме, по таблице составлять сплошной) текст;  

6) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно;  

7) пользоваться словарями, справочниками;  

8) осуществлять анализ и синтез;  

9) устанавливать причинно-следственные связи; 

10) строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

1) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать ре-

шения и делать выборы;  

2) уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

3) уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

4) уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

5) осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

6) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

7) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моноло-

га и диалога;  

8) высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учи-

теля);  



9) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

10) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

11) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейше-

го развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления». 

Выпускник научится: 

 – владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка;  

– пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

– понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произве-

дения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  

– осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

– определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературно-

го произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

– понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

– планирования и регуляции своей деятельности;  

– аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. «За-

донщина». Тема единения Русской земли.  

Из литературы XVIII  века. «История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение   к   минувшему» в исторической хронике Н.М. Карамзина. Русские баснопис-

цы XVIII века. Басня  «Ворона  и  лиса»  В.К. Тредиаковского и  А.П. Сумарокова.  

Из литературы XIX. Образ родной природы в стихах поэтов  XIX  в.  Апухтин  А.Н. 

Стихотворение  «День  ли  царит, тишина ли  ночная…». Поэтические традиции XIX века 

в творчестве Апухтина А.Н.. Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер  на  бивуаке». Лицемерие и  

эгоизм  светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. И.А. Бунин.  Рассказы  из  цикла «Темные   аллеи».   «Холод-

ная осень». А. Толстой. «Русский характер» – своеобразный итог рассуждениям о русском 

человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья  автора  о  че-

ловеке,  о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. 

Рассказ «Простите нас!». Безнравственность забвения человека человеком. Тема  благодар-

ности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах  

хлеба»  (или К.Г. Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия 

рассказа). А .Грин.  «Зеленая  лампа». Что нужно человеку для счастья.  Глубина философ-

ского обобщения в рассказе В. Дегтев «Аморальный приказ» Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы Великой  Отечественной войны. Толстая  Т.Н. «Соня». 

Мотив времени  –  один  из  основных мотивов рассказа Тема нравственного выбора. Образ 

«вечной Сонечки».  Дина  Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков геро-

ев.  Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения взрослых и подрост-

ков. Захар Прилепин.  «Белый квадрат».  Нравственное взросление героя рассказа. Про-

блемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя  

 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Воспитательный потенциал урока предполагает следующее целевые приоритеты: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 



инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,  про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-

ми детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

Кол-

во  

часов 

всего 

Тема 

Кол-

во  

часов 

на 

тему 

1 
Древнерусская 

литература 
1 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина».   Тема   единения  Русской земли. 

1 

2 
Из литературы 

XVIII  века 
2 

«История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М. Карамзина.   

1 

Русские баснописцы XVIII  века. Басня «Ворона  и  

лиса»  В.К. Тредиаковского и А.П. Сумарокова.  

1 

3 
Из литературы 

XIX 
2 

Образ родной природы в стихах поэтов  XIXв. А.Н. 

Апухтин  Стихотворение  «День  ли  царит, тиши-

на ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина.  

1 

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер  на  бивуаке». 

Лицемерие и  эгоизм  светского  общества  и  бла-

городство чувств  героя. 

1 

4 
Из литературы 

XX века 
12 

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

«Холодная осень».   

1 

А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный 

итог рассуждениям о русском человеке. 

1 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»    –    много-

летние раздумья  автора  о  человеке,  о природе,о 

проблемах современного общества о судьбе Рос-

сии.    

1 

Ю. Бондарев.  Рассказ «Простите нас!». Безнравст-

венность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о 

них.     

1 

Психологизм  рассказа Юрия Казакова  «Запах  

хлеба». (Или К.Г. Паустовский.  «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл названия рас-

1 



сказа).    

А. Грин.  «Зеленая  лампа». Что нужно человеку 

для счастья. 

1 

В. Дегтев.  «Аморальный приказ». Нравственные 

проблемы,  в рассказе. Причины поступков главно-

го героя рассказа. 

1 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судь-

ба человека в годы Великой  Отечественной вой-

ны.     

1 

Толстая  Т.Н. «Соня». Мотив времени  –  один  из  

основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ вечной Сонечки»    

1 

Дина  Рубина «Двойная фамилия». Анализ харак-

теров и поступков героев.  

1 

Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». 

Взаимоотношения взрослых и подростков.   

1 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. Проблемы памяти, дол-

га, ответственности, непреходящей человеческой-

жизни в изображении писателя.   

1 
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