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Пояснительная записка 

 

Программа по родной (русской)  литературе для 9 класса  составлена в соответствии с ФГОС 

основного общего образования,  разработана на основе авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной 

«Коровина, Полухина, Журавлев: Литература: - М.: Просвещение, 2015». 

Программа детализирует, раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы. Программа рассчитана на 8 ч, по учебному плану школы на изучение курса родной 

(русской)  литературы в 9 классе отводится 8 ч . 

Цели и задачи обучения родной русской литературы в 9в классе соответствует 

планируемым результатам, сформулированным в рабочей программе. 

Изучение курса представляет собой содержание литературного процесса от древнерусской 

литературы к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В основе программы лежит 

историко-литературный принцип. Логика расположения материала в программе курса 

помогает увидеть бег времени, показать соотнесение истории, бытовых реалий и 

литературы. В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход 

помогают подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и 

литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д. 

Специфика курса определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 



В художественной литературе по-своему взаимодействуют законы искусства и законы 

языка. Поэтому эффективное освоение литературы возможно при условии постоянного 

внимания к языку в его художественной функции. С другой стороны, нельзя плодотворно 

изучать язык без обращения к художественной литературе. Особое значение эта 

взаимосвязь литературы и русского языка имеет для развития речи. 

Художественная литература как вид искусства связана с иными формами общественного 

сознания – моралью, религией, философией, наукой. Соответственно наука о литературе и 

критика взаимодействуют с общественными и гуманитарными науками – языкознанием, 

искусствоведением, этикой, историей, психологией, логикой и др. 

Представляя собой самостоятельную учебную дисциплину, литература взаимодействует с 

другими дисциплинами, курсами и образовательными областями: в единстве с языковыми 

дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с дисциплинами 

художественного цикла формирует эстетическое отношение к окружающему миру; как и 

общественный цикл предметов, обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

историческую память учащихся. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры.  

Целями обучения предмета «Родной русской литературы» в 9в классе является : 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

o развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

o освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

o овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Основными задачами обучения являются: 

 сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

его внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого 

чтения, отделять подлинные произведения художественного искусства от явлений 

«массовой культуры»;  



 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника 

анализу литературного произведения как объективной художественной реальности; 

 выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном 

процессе; 

 показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. 

На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции 

и новаторства, преемственность литературных эпох; 

 определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы; 

 объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом разных 

исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений человечества; 

 выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами 

искусства и общие закономерности развития художественной культуры 

человечества; 

 воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников; 

 выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

 совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, в том числе чтения наизусть; 

 формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и 

универсальные учебные действия (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 развивать потенциальные творческие способности школьников, их эмоционально-

ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного 

 

 Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

        исследовательский. 

 

                       Планируемые результаты освоения учебного курса 

« Родная (русская) литература» 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература: 
у обучающегося будут сформированы:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; 



 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

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

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 понимания литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительного отношения к родной литературе; 

 оценивания свои и чужие поступки;  

 проявления внимание, желание больше узнать.  

 понимания определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализирования и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  



 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений.  
 

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 
литературы; технология продуктивного чтения.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

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

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

Предметные результаты изучения предмета « Родная (русская) 

литература» 

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература»  

 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XXI вв.  
 

Выпускник научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 
единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;  
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.                                                                                                     

    -определять тему и основную мысль произведения;                                                                                             

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

-давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;  

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;  



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

-сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплощение 

нравственного идеала;  

-рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой выбор;  

-создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  

-сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

-устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 
 

 

 

 

Содержание программы 

   Древнерусская литература        

Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  

«Задонщина» 

   Русская литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  

Г.Р.Державин .Лирика 

Русская литература XIX века 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. Пародии в 

творчестве А.С. Грибоедова 

Комедия «Студент» 

          А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие понятия).  

           «Маленькие трагедии»,  (на выбор)  

           М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как род 

литературы (развитие понятия). 

              Драма «Маскарад» 

            Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 



            Пьеса «Женитьба»  

    Русская литература XX века 

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы 

XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России.  

    И.А.Бунин. «Темные аллеи» (рассказ на выбор) 

Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике 

героя. 

    М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

 Из русской поэзии XX века (обзор)  

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

    Штрихи к портретам: 

    Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

    Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

    Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  

     Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни как синтетический 

жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

             А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной 

печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

 

 

Структура курса 

 

№ п.п. Наименование разделов Всего часов На контроль знаний 

1.  Введение 1  

2.  Древнерусская литература 1  

3.  Литература 18 века 1  



4.  Литература 19 века 1  

5.  Литература 20 века 1  

6.  Итоговая аттестация. Защита проектов (по группам) 1 1 

ИТОГО: 24 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование       

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

1 Введение  

 Древнерусская литература (1 ч.)       

2 Особенности древнерусской литературы.  Её жанровое своеобразие. «Повесть 

временных лет»   «Задонщина»    

    Русская литература XVIII века (2 ч.) 

3 Характеристика русской литературы XVIII века. Теория. Классицизм. 

4 Г.Р.Державин .Лирика 

 Русская литература XIX века (10 ч.) 

 

5 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в творчестве А.С. 

Грибоедов 

6-7 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. Теория. Проза. Реализм (развитие понятия) 

8-9 А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» Скупой рыцарь 

10 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. 

Лермонтова. 

11-12 Теория. Драма как род литературы (развитие понятия )М.Ю. Лермонтов. Драма 

«Маскарад» 

13 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 

14 Н.В. Гоголь. Пьеса «Женитьба». Инсценированное чтение. 

     Русская литература XX века ( 10 ч.) 



15 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

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

произведений XX века, о ведущих прозаиках России.                                                                                                          

16 И.А.Бунин. «Темные аллеи» (на выбор)  

17 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

18-19 Из русской поэзии XX века (обзор).  Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века 

Штрихи к портретам: А. А. Блок. Образ родины в поэзии Блока. С. А. Есенин. 

Народно-песенная основа произведений поэта. 

20-21  Штрихи к портретам: В.В. Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта. 

М.И. Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

22 Штрихи к портретам: А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики Б. 

Пастернака.  

Теория. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений).  

23 

 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни 

как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

24 Защита проектов 

 

 

 

 

 

Темы проектов: 

1. «Задонщина»     как памятник древнерусской литературы. 

2. А.Н. Островский и русский театр. Пьесы. 

4. Гражданская война в  «Донских рассказах»  М.А. Шолохова. 

5. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 


