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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 9 класса разработана в со-

ответствии требованиями государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (далее - ФГОС ООО) на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобр-

науки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка 

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

 

Количество часов в год: 

9 класс – родная литература – 16 часов. 
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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе 

По завершении изучения курса «Родная (русская)литература» в 9 классе обучающиеся 

должны достигнуть следующих результатов: 

Личностные результаты: 

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричаст-

ности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание языка, куль-

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

присвоение жизненного опыта, гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудниче-

ству. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; устойчивый познавательный интерес и становление смыс-

лообразующей функции познавательного мотива. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. В рамках когнитивного компонентабудут 

сформированы освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия, ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. В рамках деятель-

ностного (поведенческого) компонента будут сформированы умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты, готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенно-

стей (освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; присвоение жизненно-

го опыта ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, форми-
рование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована по-

зитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению.  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к художе-

ственно-эстетическому отражению природы).  

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения). 

11. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития. 

12. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

13. Обеспечение культурной самоидентификации. 

14. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного сознательно планировать своё досуговое чтение. 

15. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

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

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 

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

шения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-
за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-
ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности 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 психо-

физиологической реактивности). 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно поль-
зоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-
ный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполага-
емого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства; 

 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 явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 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 
исследовательской 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 ве-

роятные 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 схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 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 суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 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 основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать 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, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-
ты. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-
зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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 делать умозаключения (индуктивные и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-
вали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
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коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 Развитие способностиаргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

 Владение разными видами чтения;  
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной, в со-
трудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-
ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-
ствий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-
вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-
кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы курсародной 

(русской) литературы является: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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 ценно-

стей 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; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

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

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; познавать мир и себя в этом мире через систематическое чтение, гармонизацию от-

ношений человека и общества, многоаспектный диалог; 

 испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношения человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни; 

 осознавать и использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-
турные традиции; 

 смысловому и эстетическому анализу текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осозна-

вать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 

 участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чте-
ние; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освое-

ния программы по родной (русской) литературе основной школы: 

 Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 Понимание места родной литературы в системе гуманитарных наук и её роли в образо-
вании в целом;  

 Усвоение основ научных знаний о родной литературе;  

 Понимание связи произведений родной (русской) литературы с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания; 

 Формулирование собственного отношения к произведениям родной 
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(русской)литературы, их оценка; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской)литературыи 
культуры, развитие интереса к литературе; 

 Представление о связи литературы и культуры народа, о роли литературы в жизни чело-
века и общества; 

  Освоение базовых понятий словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; исполь-

зование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 Способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов художественной литературы. 

 Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

 Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обеспечению культурной самоидентификации; 

 идентифицировать себя со своим народом черезсистематическое чтение произведений 
на родном языке; 

 формировать эстетический вкус. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет родная (русская) 

литература. Курс данного предмета в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, русских традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами литературного языка. 

Главная цель изучения родной (русской) литературы в школе - приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской народной, классической и современной литературы. Основа 

литературного образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении; в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

- вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Курс «Родная (русская) литература» строится с опорой на текстуальное изучение русских 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

 

Вводное занятие 

Родная (русская) литература– это словесность 

А. Платонов «Котлован» (главы); И. Бунин «Ущелье», В. Шукшин «Осенью» 

Раздел 1. Средства художественной изобразительности 

Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств 

художественной изобразительности. 

Стихотворения Ф. Тютчева, М. Языкова, В. Маяковского, С. Есенина, А.Блока 

Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка 

М.Ю. Лермонтов «Парус», «Бородино» 

Семантика средств синтаксиса 

А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…», М. Лермонтов «Молитва», А. Ахматова «Зачем 

притворяешься ты…», М. Цветаева «По холмам…» 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического 

Языковые средства создания комического эффекта. 

А. Чехов «Из воспоминаний идеалиста», «Безнадёжный»,  М. Салтыков-Щедрин 

«Самоотверженный заяц», «Богатырь», Теффи «Свой человек», «Проворство рук», М. 

Зощенко «Богатая жизнь». 

М. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Ворон-челобитчик», Н. Гоголь «Нос», 

«Страшная месть» 

Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения 

Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении. Языковые средства изображения жизни и выражения точки в зрения автора 

драматическом произведении. Жанры лиро-эпических произведений 
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Л. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Н. Лесков «Разбойник», «Тупейный художник». 

А. Фет «Сентябрьская роза», Ф. Тютчев «Весна», А. Ахматова «Я на правую руку 

надела…», К. Симонов «Жди меня». 

Д. Фонвизин «Бригадир». 

Д. Кедрин «Зодчие», баллады В. Жуковского, С. Есенин «Анна Снегина». 

Раздел 4. Взаимовлияние произведений словесности 

Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу 

Эпиграф. Цитата. 

Итоговый урок. Обобщение изученного. 

Л.Н. Толстой «Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 

др. 

А.В. Кольцов «Косарь», М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова…», И. А. Бунин 

«Косцы», стихотворения С. Есенина. 

 
Из литературы XIX века (2) 

Л.Н. Толстой. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там 

и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по вы-

бору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору)., 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие  

Родная (русская)литература– это словесность 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика 

слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреб-

лении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить ав-

торскую точку зрения. 

А. Платонов «Котлован» (главы); И. Бунин «Ущелье», В. Шукшин 

«Осенью» 

1 

Средства художественной изобразительности (4 ч) 
 

2 Литературный язык и стиль художественной литера-

туры. Значение средств художественной изобрази-

тельности.  

Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль архаизмов, 

историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Употребление переносного значения слов-тропов. Художественное 

значение метафоры, олицетворения, метонимии. 

Ф. Тютчев, М. Языков, В. Маяковский, С. Есенин, А. Блок 

1 

3 Значение средств лексики. Изобразительные и выра-

зительные возможности языка 

Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Бородино”. Инверсия и метафора в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Парус” 

1 

4 Семантика средств синтаксиса Значение изобразительных средств синтаксиса, употребление различ-

ных типов предложений, употребление поэтических фигур: антитезы, 

оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолча-

ния, эллипсиса. 

А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…», М. Лермонтов «Молитва», 

А. Ахматова «Зачем притворяешься ты…», М. Цветаева «По хол-

мам…» 

1 

5 Практическое занятие «Многообразие языковых 

средств и их значение в произведениях русских по-

этов XIX века» 

Употребление переносного значенияслов-тропов. Художественное 

значение метафоры, олицетворения, метонимии. Роль архаизмов, ис-

торизмов, славянизмов 

1 

Словесные средства выражения комического (2 ч) 

6 Комическое как средство выражения оценки явления 

(А. Чехов, Д. Фонвизин, М. Салтыков-

Щедрин,Тэффи, М. Зощенко) 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. Языковые сред-

ства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмо-

ристическом и сатирическом произведении, использование «говоря-

щих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия. Малые жан-

ры комического: афоризм и эпиграмма. 

А. Чехов «Из воспоминаний идеалиста», «Безнадёжный», М. Салты-

ков-Щедрин «Самоотверженный заяц», «Богатырь», Теффи «Свой че-

ловек», «Проворство рук», М. Зощенко «Богатая жизнь» 

1 
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7 Роль гиперболы и гротеска впроизведениях М. Сал-

тыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя 

Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом  произве-

дении,использование говорящих имен и фамилий 

М. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Ворон-челобитчик», Н. 

Гоголь «Нос», «Страшная месть» 

1 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения (5ч) 

8 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и моно-

лога в эпическом произведении.Сюжет и композиция эпического про-

изведения, созданные средствами языка, как способ выражения автор-

ской идеи. 

Л. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 

жизни 

1 

9 Автор и рассказчик Разновидности авторского повествования: повествование от лица «все-

ведущего автора», от лица рассказчика участника или свидетеля собы-

тий. Сказ. Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее 

выражения в эпическом произведении. Умение различать героя, рас-

сказчика и автора, увидеть разные виды авторского повествования и 

способы передачи речи героя. 

Н. Лесков «Разбойник», «Тупейный художник» 

1 

10 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового 

выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. Ритм 

как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочета-

ний, предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение 

соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное сред-

ство в стихах. Значение звуковой организации стихотворной речи для 

выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звуко-

пись.  

А. Фет «Сентябрьская роза», Ф. Тютчев «Весна», А. Ахматова «Я на 

правую руку надела…», К. Симонов «Жди меня» 

1 
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11 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки в зрения автора драматическом произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и 

монолога как главных средств изображения жизни и выражения ав-

торской точки зрения в драматическом произведении. Отличие этих 

форм словесного выражения содержания в драматическом произведе-

нии от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. Ха-

рактеры героев, изображенные посредством языка, как способ выра-

жения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выраже-

ния авторской позиции. Значение композиции драматического произ-

ведения, роль диалога и авторских ремарок, художественной детали, 

подтекста для выражения идеи произведения. 

Д. Фонвизин «Бригадир» 

1 

12 Лиро-эпические произведения, их своеобразие. 

Практическая работа: анализ лиро-эпического про-

изведения в аспекте выявления особенностейжанра. 

Жанры лиро-эпических произведений. Особенности баллады и поэмы. 

Роман в стихах,стихотворная проза. Особенности жанров 

Д. Кедрин «Зодчие», баллады В. Жуковского, С. Есенин «Анна Сне-

гина» 

1 

Взаимосвязи произведений словесности (3 ч) 

13 Взаимовлияниепроизведений словесности - закон ее 

развития. Воздействие Библии на русскую литерату-

ру.  

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в 

летописи, произведениях древней русской литературы, словесности 

нового времени. Влияние притчи о блудном сыне на новую литерату-

ру. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. Поэтика и проблематика. 

Язык. Л.Н. Толстой «Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др. (Анализ рассказов по выбору) 

1 

14 Влияние народной словесности на литературу  Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Пере-

осмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения совре-

менных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

А.В. Кольцов «Косарь», М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калаш-

никова…», И. А. Бунин «Косцы», стихотворения С. Есенина 

1 

15 Эпиграф в литературном произведении Примерная последовательность анализа эпиграфов ко всему произве-

дению или к отдельным главам (на материале ранее изученных произ-

ведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя). Самостоя-

тельный подбор эпиграфов к произведениям. 

1 

16 Промежуточная аттестация  1 

 
 

 


