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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

обучающихся 9 классов на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена решением 

ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учѐтом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

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

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели 

мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 

образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к 

гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому 

в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе 

диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать еѐ как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной области 

«Родной язык и родная литература» учебный предмет 

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

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет 

«Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его 

от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык 

и литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 



— отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие, например русский 

национальный характер, обычаи и традиции русского народа, духовные 

основы русской культуры; 

— более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-

культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной 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, отведѐнное 

на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублѐнного 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 



и литература». Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить 

литературный и культурный кругозор обучающихся за счѐт их знакомства с 

дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 

литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно- тематические 

блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

— «Россия — родина моя»; 

— «Русские традиции»; 

— «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; 

новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и 

литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического 

и хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, 

актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — 

берѐза). Внутри проблемно- тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально- культурной спецификой русских 

традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины 

и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжении длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, 

доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и 

мотивы, отражѐнные средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, 

театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской 



культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

— воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать



произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

— формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

— осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

— развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

— приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

— осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

— выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

— получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении 

в контексте еѐ взаимодействия 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 собственных 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, многоаспектного диалога; 

— развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе 

выделяется по 17 часов в  год . 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Мифология 

Устное творчество народов северо-западной России (2 произведения по выбору; напр.: 

сказки и мифологические рассказы карелов, вепсов, коми; «Калевала» Э. Леннрота – 

фрагменты; «Биармия» К. Ф. Жакова – фрагменты). Краткие сведения о К. Ф. Жакове. 

Его поэма  «Биармия» (фрагменты) и сказание  «Бегство северных богов», основанные на 

мифах народа коми. Олицетворение стихий суровой северной природы в образах героев 

этих мифов. Изображение Жаковым прихода христианской религии на смену язычеству, 

вере в древних богов.  И. Полуянов                      « Деревенские святцы: по устным 

народным календарям» 

 

Устное народное творчество 

Нравоучительный  и философский смысл  русских народных сказок.     «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. Сказки, легенды и предания, записанные на территории 

края. 

 Произведения русского устного народного творчества в обработке вологодских 

писателей. (По 2 текста каждого жанра по выбору: волшебная сказка  «Перышко 

Финиста – Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. Волшебная сказка  «Перышко 

Финиста – Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. Нравоучительный  смысл 

сюжета. «Страшная» сказка  «Белая уточка» и бытовая сказка   «Знахарь» в обработке  А. 

А. Брянчанинова. Сказка «Белая уточка» в обработке  А. А. Брянчанинова. 

Нравоучительный  смысл сюжета. Народная сказка  «Петух и жерновцы» в поэтической 

обработке П. Е. Вересова).  Былички  «Как девки на беседе сидели» (в записи  Б. М. и Ю. 

М. Соколовых) и  «Леший» (в изложении  Ф. А. Арсеньева).  Использование их сюжетов 

и образов в литературном творчестве. Легенда о святом «Как мужик с Николой 

путешествовали, и что они видели», легенды об основании Спасо-Каменного монастыря 



и о белоризцах. Предания об Иване Грозном и Петре Первом, связанные в Вологодским 

краем (происхождение названия Насон-город, проклятие Грозным Насон-города и реки 

Вологды, Петр Первый в Тотьме, замысел строительства Мариинской системы). Их 

соотношение с исторической правдой. 

 Литературные произведения по мотивам легенд, преданий и быличек:  «Сила молитвы» 

П. Е. Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. Яшина,  «Откуда кружева пошли» Е. С. 

Триновой,  «Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах этих 

произведений. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати 

зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан». 

Древнерусская литература 

Моления Даниила Заточника» -памятник гражданственности, духовности и  

нравственности.  

Памятник литературы в форме путевых записей ( жанр «хожения»)Афанасий Никитин  

Из «Хождения за три моря». 

 « Домострой» как памятник русской литературы 16 века, сборник правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. Особенности развития 

древнерусской литературы. 

 «Задонщина». Тема единения Русской земли. «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Жития вологодских святых (1 произведение по выбору в переводе и сокращении; напр.: 

жития Кирилла Белозерского, Стефана Пермского, Дмитрия Прилуцкого). 

Духовная литература  

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классицизма. Жанр оды, торжественность слога.  

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин. Социально-нравственная  проблематика пьесы 

"Бригадир" Д.И.Фонвизина. Истоки духовных пороков общества, утверждение автором 

гражданских идеалов. 

5 произведений разных авторов по выбору (напр.: произведения П. А. Межакова, Н. Ф. 

Бунакова, Н. А. Иваницкого, Ф. А. Арсеньева, М. М. Куклина, А. А. Брянчанинова, Ф. П. 

Савинова, П. Е. Вересова, коми поэта И. А. Куратова,  С. П. Киснемского, П. Е. Вересова, 

А. А. Ганина, А. В. Круглова, Н. А. Клюева ). 



 

Литература XIX века 

К. Н. Батюшков 

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала XIX века. Основные вехи его жизни и 

творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А. С. Пушкина. Участие Батюшкова в 

литературной жизни, в расширении выразительных возможностей русского языка, 

благозвучие его стихов. Памятные места Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. 

К. Н. «На развалинах замка в Швеции». Противопоставление героической мощи старины 

мелочным, ничтожным масштабам настоящего.         

 Стихотворения по выбору (напр.: «Счастливец», «К Дашкову», «Переход русских войск 

через Неман…», «Песнь Гаральда Смелого», «Беседка муз»). 1 стихотворение о 

Батюшкове (напр.: П. А. Вяземский. «К Батюшкову» («Шумит по рощам ветр осенний»), 

О. Э. Мандельштам. «Батюшков», А. А. Романов. «Константин Батюшков в Париже»).  

Д.В. Давыдов.  

Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами еѐ участника. 

Стихотворение «Партизан». 

 Ф.Н. Глинка. 

 Краткий рассказ о поэте. Философский смысл стихотворений «Луна», «Утро вечера 

мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец патриотической лирики. 

 Е.А. Баратынский.  

«Родина». История создания стихотворения. Состояние души лирического героя 

 Традиции народной песни в творчестве А. В. Кольцова    « Урожай».  

 Н. А. Некрасов « На кануне светлого праздника». Пейзаж.   

И. С. Никитин   « Утро», « Пахарь».  

 Фольклорные традиции в творчестве поэта Я. П. Полонского « Утро» 

 И.А.Крылов.  

Аллегорический смысл и мораль басни "Обоз" 

В. Ф. Одоевский  

« Городок в табакерке», « О четырех глухих», 

И.С.Тургенев. 

 Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева. 

 Л.Н. Толстой. 



 «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет». Герои и образы. 

Художественное своеобразие. Отношение автора к главному герою  и композиция.  

Д.С.Лихачев.  

"Земля родная". 

П. В. Засодимский 

П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма 

в литературе. Черты мифов и народных сказок в произведении Засодимского. Отличие 

литературной сказки от народной. «Заговор сов» – произведение литературное. Резкое 

противопоставление света и тьмы, добра и зла в нем. Вера писателя в непобедимость сил 

добра. Роль описаний природы в ней. Нравоучительный смысл сказки « Заговор сов». 

Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в нем 

буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и отношении 

к другим людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в 

тексте авторской позиции. Своеобразие построения рассказа «Перед потухшим 

камельком»: повествование от лица человека, антипатичного автору. Неубедительность 

самооправданий главного персонажа. Образный смысл заглавия. Драматизм судьбы 

Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л. Н. Толстым. 

2 произведения по выбору (напр.: «Заговор сов», «Сказка», «Перед потухшим 

камельком», «Из жизни лесной стороны» – фрагменты, «Лесное царство» – фрагменты). 

А. В. Круглов  

Соединение в рассказе  «Отверженный» черт художественного произведения и 

этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной природы, 

образа жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная требовательность 

обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность – наиболее 

ценимые ими качества. Проступок Абрама и его трагические последствия.  

1 стихотворение и 1 рассказ по выбору (напр.: стихотворения – «Старый рыболов», 

«Слово», «Молитва»; рассказы –«Отверженный», «Друзья»). 

В. А. Гиляровский 

Продолжение в его творчестве традиций русского критического реализма. Содержание и 

издательская судьба сборника «Трущобные люди». Острота социальной проблематики 

рассказа  «Один из многих», входящего в этот сборник. Обобщающий смысл названия 

произведения. Жизнь и нравы социального «дна» в изображении Гиляровского. 

«Преступление» Никиты Ефремова в изложении автора газетной заметки и автора 



рассказа. Простота стиля произведения. 

2 произведения по выбору (напр.: прозаические произведения – «Один из многих», «Мои 

скитания» – фрагменты; стихотворения – «Прометей», «Владимирка – большая дорога», 

«Стенька Разин»). 

Литература XX века  

Л. Н. Толстой  

« Работник Емельян и пустой барабан» (1-2 по выбору). Отличие литературной сказки от 

сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского народа в литературной 

сказке. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет». Герои и образы. 

Художественное своеобразие. Отношение автора к главному герою  и композиция. 

Ю.Я. Яковлев 

 «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.               

  В.К. Железников.  

«Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения признавать свои 

ошибки 

Л.А. Чарская. 

  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы 

их выражения в литературе. 

Ю. Бондарев.  

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

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

Т.Н. Толстая  

«Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Проблема отсутствия понимания между людьми. 

Н. А. Клюев 

 3 стихотворения по выбору (напр.: «Старуха», «Не в смерть, а в жизнь введи меня…», 

«Уже хоронится от слежки…», «Рожество избы», «Слезный плат»). 

И. Северянин  

3 произведения по выбору (напр.: «Весенний день», «Хвала полям», «Запевка», «Сияет 

даль», «Роса оранжевого часа» – фрагменты). 

А. А. Ганин  

3 стихотворения по выбору (напр.: «Где в лесные купели-затоны…», «Ушла слепая ночь, 



а день еще далеко…», «Покос», «Памяти деда», «Заря в грозе. Помедли, путник 

смелый»). 

И.А. Бунин. 

 Красота человеческой души в рассказе "Сверчок".  Христианские мотивы в рассказе . 

Е.И.Носов.  

Жестокая правда войны, трудная цена Победы в произведении  "Красное вино Победы". 

Образ защитников родной земли в повести "Усвятские шлемоносцы". 

 

В. Т. Шаламов 

Произведение  «Пава и дерево». Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции 

вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл жизни в ее 

понимании. Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. Черты 

крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. Профессиональная 

гордость Анны Власьевны, взыскательность в оценке результатов труда. 

 2 произведения по выбору (напр.: рассказ «Пава и дерево», «Четвертая Вологда» – 

фрагменты; стихотворения – «Я забыл погоду детства…», «Сосны срубленные», 

«Аввакум в Пустозерске»). 

А. Я. Яшин 

 Рассказа « Старый валенок». Привязанность двух одиноких существ друг к другу – 

главная тема рассказа «Старый Валенок». Яркие образы человека и кота в произведении. 

Наделение животного человеческими чертами. Особенности характеров персонажей в 

рассказе « Старый валенок». Снисходительное отношение писателя к их слабостям. 

Сочувствие автора Луппу Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное мягким юмором. 

1 рассказ и 2 стихотворения по выбору (напр.: рассказы – «Когда мы уедем?», «Старый 

валенок», «Угощаю рябиной»; стихотворения – «Деревня Блудново», «Москва – 

Вологда», «Родные слова»). 

В. Ф. Тендряков 

 Острота нравственной проблематики его произведений. Дюшка Тягунов – главный 

герой повести «Весенние перевертыши». Становление личности подростка как сложный 

и противоречивый процесс. Открытие героем окружающего мира, его интерес к трудным 

вопросам бытия. Ценности, признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, 

человеческое достоинство, самоотверженность, ответственность за близких людей, 

талант. Активность жизненной позиции Дюшки, его влияние на сверстников и на 



взрослых. Противопоставление в повести физической силы и силы характера, 

основанной на нравственных убеждениях. Неприятие автором жестокости и насилия. 

Тема первой любви, роль пушкинских мотивов в развитии этой темы. Фильм режиссера 

Л. Аронова по повести. 

1 произведение по выбору (напр.: «Пара гнедых», «Параня», «Хлеб для собаки», 

«Весенние перевертыши», «Три мешка сорной пшеницы»). 

С. С. Орлов  

 «Жаворонок» (в соавторстве с М. А. Дудиным). Киносценарий как литературный жанр. 

Авторская характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание 

достоверности и романтической возвышенности в изображении исключительного 

события. Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них 

черт идеала русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. 

Смысл подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая 

нагрузка образа жаворонка. Кинематографические эффекты, использованные в сценарии. 

Фильм режиссеров Н. Курихина и Л. Менакера по этому произведению. 

3 произведения по выбору (напр.: стихотворения – «Его зарыли в шар земной…», 

«Утрами травы розовеют в росах…», «Монолог воина с поля Куликова», «Мытье полов», 

киносценарий «Жаворонок»). 

В. П. Астафьев  

Вологда в жизни и творчестве В. П. Астафьева. Темы и сюжет рассказа «Жизнь Трезора». 

Рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. Повадки, мысли и переживания 

животного в изображении писателя. Противопоставление Мухтара и Трезора. Интерес 

писателя к различным явлениям природы и живым существам. Смешное, печальное, 

доброе и жестокое в истории главного персонажа рассказа «Жизнь Трезора». 

 «Далекая и близкая сказка» – рассказ-воспоминание о детстве и о главных человеческих 

ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. Образ «таинственного 

человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя. Неоднозначное отношение 

сельчан к обитателю караулки. Значение родины для Васи и для автора. Влияние музыки 

на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла в 

зависимости от жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. 

Описания ночной природы и их роль в рассказе. 

 «Звезды и елочки» – последствия войны в судьбах вологодских крестьянок.   

2 произведения по выбору (напр.: рассказы «Гуси в полынье», «Конь с розовой гривой», 



«Далекая и близкая сказка», «Звезды и елочки», «Жизнь Трезора»). 

А. И. Приставкин. 

 « Портрет отца», « Фотографии». Тема военного детства и сиротства в произведениях 

писателя.  

Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

 

А. В. Петухова.  

Повесть  «Дай лапу, друг медведь!..» Две сюжетные линии повести: взаимоотношения 

ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь этих 

линий между собой. Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности характеров 

мальчиков, их интересы и заботы, формирование человеческих качеств. Трудности и 

радости общения детей со взрослыми. Изображение жизни природы  повести, тема 

бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в восприятии 

людей в повести «Дай лапу, друг медведь!..». 

 

И. Д. Полуянов  

Тема и сюжет рассказа   « Кирик и Аленка». Характеристика главных героев рассказа 

«Кирик и Аленка».  Деревенская жизнь, природа и люди рассказа. Знание автором 

рассказа «Кирик и Аленка» деревенской жизни. Широкое использование им разговорных 

слов и местных выражений. История поисков пропавшей коровы, положенная в основу 

произведения. Раскрытие характеров главных героев в ходе этих поисков. Черты детей и 

взрослых в их поведении и переживаниях. Участие Кирика и Аленки в трудовой жизни 

родного села, их ответственность за состояние дел в хозяйстве, забота друг о друге. 

1 произведение по выбору (напр.: «Кирик и Аленка», «Месяцеслов», «Рябой», 

«Последний круг», «Между росами»). 

В. И. Белов  

Сюжет и проблематика рассказа  «Скворцы» Характеристика главного героя . 

Окружающий мир в восприятии маленького героя. Переживания мальчика Павлуни, 

обостренные болезнью, роль этих переживаний в построении рассказа.  Основные 

события произведения, связанные с обитанием птичьей семьи в скворечнике на огороде. 

Участие Павлуни в этих событиях. Бережное отношение родителей к сыну. Доброта 



Павлуни, самоотверженность, готовность защищать слабых и противостоять злу. Смысл 

названия произведения.  

Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах 

«Колыбельная» В. И. Белова. 

 Образ рассказчика в произведениях «Митькины бухтины» К.А.Коничева и «Бухтины 

вологодские» В.И.Белова. 

 Социальная и нравственная проблематика произведения В. И. Белова «За тремя 

волоками». Двуплановость сюжетного развития: путешествие в пространстве и 

путешествие во времени. Сельские и городские жители в изображении писателя, 

типичность образов персонажей, авторское отношение к ним. Точность бытовых 

зарисовок. Социальная и нравственная острота проблемы вымирания малых деревень, 

глубоко личное переживание этой проблемы героем произведения. Каравайка – духовная 

родина майора. «Чувство дома» – важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний 

природы в передаче чувств героя. 

 Сопоставление рассказов В.И. Белова «Иду домой» и Л.А. Фролова «Полярная звезда». 

Нравственная проблематика. 

2 произведения по выбору (напр.: «За тремя волоками», «Бухтины вологодские» – 

фрагменты, «Скворцы», «Рассказы о всякой живности» – фрагменты, «Лад» – 

фрагменты). 

Н. М. Рубцов  

3 стихотворения по выбору (напр.: «Русский огонек», «Душа хранит», «Привет, Россия», 

«Ночь на родине», «Ферапонтово»). 

Ю. М. Леднев. 

 «Изба отца» – многозначность образа родительского дома, тема памяти в 

стихотворении. 

А. А. Романов 

 3 стихотворения по выбору (напр.: «Смотрю опять…», «Тетерев», «Русский язык», 

«Герасим», «За окном всю ночь кипело…»). 

О. А. Фокина  

3 стихотворения по выбору (напр.: «Как же ты пахнешь, родная земля…», «Простые 

звуки родины моей…», «Оратай», «Родник», «Храни огонь родного очага…»).  

В. В. Коротаев. 

 «Матери рождают не солдат...» – мирное предназначение человека. 



Современная литература 

Людмила Улицкая.  

Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе « Капустное чудо». Нравственная 

красота человека в рассказе «Счастливый случай». Материнская любовь и мудрость в 

рассказе «Бумажная победа» 

Борис Минаев. 

 Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира ребѐнком в романе 

«Детство Лѐвы» 

Владислав Отрошенко.  

 « Двор прадеда Гриши» 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Русская литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти.  

Важная роль литературы в культурной жизни Вологодского края на протяжении всей его 

истории. Общие сведения о литературе Вологодского края и об авторах, ее 

представляющих. Разнообразие биографических и творческих связей писателей с 

Вологодчиной. Связь литературы с историей, философией, психологией. Литература 

Вологодского края – неотъемлемая часть великой русской литературы. Значимость 

чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как способ познания жизни. Роль литературы в культурной жизни 

Вологодского края. Знаменитые писатели-вологжане. Богатство литературной жизни на 

территории Вологодского края. Вологодская литературная школа, широкое 

общественное признание ее заслуг. Вологодские писатели – лауреаты государственных 

премий. Тематическое и жанрово-родовое разнообразие творчества вологодских 

писателей, нравственный смысл темы родного края, темы крестьянства и темы детства в 

их произведениях. Образ Вологодчины в произведениях и искусстве. 

Мифология 

Мифология народа коми, потомка финно-угорских племен, населявших территорию 

Вологодского края в древности. Мифы коми о происхождении мира.  Участие в 

литературной жизни Вологодского края финно-угорских народностей, живущих на его 

территории. Мифы – древние представления о мире, воплощенные в образах, народные 

суеверия Вологодского края. Отражение древних представлений в устном народном 

творчестве, создание на их основе литературных произведений.  



Устное народное творчество 

Вологодский край – центр собирания устного народного творчества. Сказки, легенды и 

предания, записанные на территории края. Богатство, широкое распространение и 

разнообразие жанров устного народного творчества на территории Вологодского края. 

Собирание фольклора Вологодчины. Устойчивость фольклорных сюжетов и их передача 

разными рассказчиками Многообразие жанров, использование традиционных сюжетов, 

мотивов и художественных средств в народном творчестве Вологодского края. Основные 

принципы собирания произведений фольклора. Литературная обработка фольклорных 

текстов и использование вологодскими писателями художественных средств устного 

народного творчества. Устойчивость фольклорных сюжетов и их передача разными 

рассказчиками. Литературная сказка. Несказочная проза. Легенды, предания и былички – 

жанры устного народного творчества. Быличка – рассказ, основанный на народных 

суевериях. Распространение и собирание произведений этих жанров на территории 

Вологодского края. Легенда – рассказ религиозного характера о чудесных событиях. 

Предание – рассказ с установкой на историческую достоверность. Распространение и 

собирание произведений этих жанров на территории Вологодского края. 

Древнерусская литература 

Поучительный характер древнерусской литературы, мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, твердость духа, религиозность. Вологодский край – один из 

культурных центров Древней Руси. Деятельность монастырей и подвижников. 

Православной церкви на его территории («Северная Фиваида»). Монастыри и города – 

центры древнерусской книжности Вологодского края. Жанры древнерусской 

литературы. Патриотический и духовно-просветительский пафос средневековой 

словесности, летописание и агиография – основные ее жанры на территории 

Вологодчины. Отражение важнейших событий истории Руси в памятниках 

средневековой литературы, создававшихся здесь. Жития вологодских святых, их 

соответствие жанровому канону, воплощение в них христианского мировоззрения, 

высоких нравственных идеалов. Древнерусские сюжеты в творчестве вологодских 

писателей. 

Духовная литература  

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классицизма. Жанр оды, торжественность слога. Богатство истории Вологодского края, 

участие вологжан в событиях общерусского масштаба. Интерес вологодских писателей к 



исторической тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. 

Выражение христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных 

ценностей в духовной поэзии. Священное Писание и народные духовные стихи как ее 

источники. Современное звучание евангельского сюжета о рождении Христа. 

Произведения о святости материнского страдания. 

Литература XIX века 

Басни как жанр. Стихотворения в прозе.  Поэтический образ Родины. Автор и его 

отношение к родине в строках лирических стихотворений.                       

Разнообразие литературной жизни на территории Вологодского края в XIX веке. Участие 

в ней представителей разных сословий (дворяне, духовные лица, разночинцы и 

крестьяне). Роль учебных заведений, местной периодической печати и ссыльных 

литераторов в поддержании интереса к литературным занятиям. Уроженцы Вологодской 

губернии в литературных кругах Москвы и Петербурга. Гражданские мотивы, 

культурно-просветительский пафос и гуманистические идеалы в произведениях 

писателей Вологодского края. Социальная и нравственно-психологическая 

проблематика, идейно-художественные принципы романтизма и реализма в 

их творчестве. Связь писателей Вологодчины с «народолюбием», «народознанием» и 

народничеством, характерными тенденциями русского общественного сознания 

середины и конца XIX века. Тема родного края в их творчестве. 

Литература XX века 

Размышления о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

Отражение в творчестве писателей Вологодского края основных событий истории 

России ХХ века. Тесная связь прошлого и настоящего, классические традиции и новые 

течения в литературе региона. Тема родного дома и малой родины в творчестве 

писателей Вологодского края. Социальная и нравственная значимость этой темы. Тема 

родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. Выражение в их 

произведениях любви к России, к родным местам, к северной природе, к землякам. 

Сходство и различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о значении родины в 

жизни человека. Любовь к родному краю – ведущий мотив в произведениях писателей-

вологжан, наделение этого мотива глубоким нравственным смыслом. Неразрывность 

понятий «большая» и «малая родина».  Картины северной природы и животного мира. 



Яркие характеры земляков, образы родного дома и описания крестьянского труда.  

Народная речь. Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как 

искусство слова. Роль литературы в освоении богатств русского языка. Использование 

писателями выразительных возможностей народной речи. Склонность к подробному 

изображению быта, к очерковой манере изложения, к использованию диалектных 

особенностей языка Вологодчины. Отражение особенностей говоров Вологодского края 

в художественных произведениях. Жестокая правда войны, трудная цена Победы. 

Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели – участники 

Великой Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на 

фронт по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. 

Современная литература 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, 

родного края, страны; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

Патриотического воспитания: 



— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



— готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

— осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— осознание ценности жизни; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

Трудового воспитания: 

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



образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 



— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

— способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

— способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, 



навыки и компетенции из опыта других; 

— навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 



— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 



объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых 



условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

— оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

— в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 



2) Совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 



3) Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

— регулировать способ выражения эмоций. 



4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

— принимать себя и других, не осуждая; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

2) иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; о русских национальных традициях в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 

года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении еѐ результатов, владеть элементарными умениями 

работы с разными источниками информации. 

 

 

Поурочное планирование 

 

  

9 класс 

 

17 

 Древнерусская литература 1 

1 Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. «История 

государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

 

 Литература 19 века 4 



2. Разнообразие литературной жизни на территории 

Вологодского края в XIX веке. Участие в ней 

представителей разных сословий (дворяне, духовные лица, 

разночинцы и крестьяне). Роль учебных заведений, 

местной периодической печати и ссыльных литераторов в 

поддержании интереса к литературным занятиям. 

Уроженцы Вологодской губернии в литературных кругах 

Москвы и Петербурга. Гражданские мотивы, культурно-

просветительский пафос и гуманистические идеалы в 

произведениях писателей Вологодского края. Социальная 

и нравственно-психологическая проблематика, идейно-

художественные принципы романтизма и реализма в их 

творчестве. Связь писателей Вологодчины с 

«народолюбием», «народознанием» и народничеством, 

характерными тенденциями русского общественного 

сознания середины и конца XIX века. 

1 

3. К. Н. Батюшков  – выдающийся поэт начала XIX века. 

Основные вехи его жизни и творчества, роль в истории 

русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А. С. 

Пушкина. Участие Батюшкова в литературной жизни, в 

расширении выразительных возможностей русского языка, 

благозвучие его стихов. Памятные места Вологодчины, 

связанные с именем Батюшкова. 

1 

4. Стихотворение «Беседка муз»: противопоставление 

скромного усадебного быта и занятий искусством – 

богатству, знатности и славе. Стихотворение «К Дашкову»: 

картины бедствий войны и патриотический подъем, 

вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь 

Гаральда Смелого» – поэтическая обработка исторического 

сюжета.  В. Г. Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в 

произведениях русских поэтов. Стихотворение А. А. 

Романова «Константин Батюшковв Париже». 

1 

5. П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель 

традиций критического реализма в литературе. Идейная 

направленность рассказа «Перед потухшим камельком», 

обличение в нем буржуазного эгоизма, основанного на 

стремлении к личному благополучию и отношении к 

другим людям как средству достижения этого 

благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской 

позиции. Своеобразие построения рассказа«Перед 

потухшим камельком»: повествование от лица человека, 

антипатичного автору. Неубедительность самооправданий 

главного персонажа. Образный смысл заглавия. Драматизм 

судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л. Н. 

Толстым. 

1 

 Литература 20 века.  12 

6. Тема Великой Отечественной войны. Великая 

Отечественная война в истории Вологодского края. 

1 



Писатели – участники Великой Отечественной войны. 

Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на 

фронт по возрасту.  

7. Документальная и художественная литература на тему 

войны. Мемориальное и нравственное значение 

литературы о войне.        С. С. Орлов. «Поутру, по 

огненному знаку...» – лаконичное изображение суровых 

фронтовых будней; «Его зарыли в шар земной...» – 

монументальный образ солдата, победившего фашизм.  А. 

Я. Яшин. «Не умру» – переживание солдатом чувства 

воинского долга в образах родного края.  Назови меня 

именем светлым... – естественное включение любовной 

тематики в описание войны.   

1 

8. В. П. Астафьев. «Звезды и елочки» – последствия войны в 

судьбах вологодских крестьянок.  Н. М. Рубцов.  «Русский 

огонек» –очистительная сила человеческого страдания и 

вера в неугасимость добра.  В. В. Коротаев.  «Матери 

рождают не солдат...» – мирное предназначение человека. 

1 

9. С. С. Орлов (в соавторстве с М. А. Дудиным). 

 «Жаворонок». Киносценарий как литературный жанр. 

Авторская характеристика произведения в подзаголовке – 

«кинобаллада». Сочетание достоверности и романтической 

возвышенности в изображении исключительного события. 

Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. 

Воплощение в них черт идеала русского солдата. 

Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. 

Смысл подвига, совершенного экипажем 

«тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая нагрузка 

образа жаворонка. Кинематографические эффекты, 

использованные в сценарии. Фильм режиссеров Н. 

Курихина и Л. Менакера по этому произведению. 

1 

10. В. Ф. Тендряков. Острота нравственной проблематики его 

произведений. Дюшка Тягунов – главный герой повести 

«Весенние перевертыши». Становление личности 

подростка как сложный и противоречивый процесс. 

Открытие героем окружающего мира, его интерес к 

трудным вопросам бытия. Ценности, признаваемые 

героем: любовь, доброта, взаимопонимание, человеческое 

достоинство, самоотверженность, ответственность за 

близких людей, талант. Активность жизненной позиции 

Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. 

1 

11. Противопоставление в повести физической силы и силы 

характера, основанной на нравственных убеждениях. 

Неприятие автором жестокости и насилия. Тема первой 

любви, роль пушкинских мотивов в развитии этой темы. 

Фильм режиссера Л. Аронова по повести. 

1 

12. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность 

забвения человека человеком. Тема благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о них. 

1 



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

мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ 

«вечной Сонечки». Е. Габова. Рассказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

 

14. Устный журнал « Храни огонь родного очага» Отражение 

в творчестве писателей Вологодского края основных 

событий истории России ХХ века. Тесная связь прошлого 

и настоящего, классические традиции и новые течения в 

литературе региона. Тема родного дома и малой родины в 

творчестве писателей Вологодского края. Социальная и 

нравственная значимость этой темы. 

1 

15. Любовь к родному краю – ведущий мотив в произведениях 

писателей-вологжан, наделение этого мотива глубоким 

нравственным смыслом. Склонность к подробному 

изображению быта, к очерковой манере изложения, к 

использованию диалектных особенностей языка 

Вологодчины. Картины северной природы и животного 

мира. Яркие характеры земляков, образы родного дома и 

описания крестьянского труда.   

1 

16. Социальная и нравственная проблематика произведения В. 

И. Белова «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного 

развития: путешествие в пространстве и путешествие во 

времени. Сельские и городские жители в изображении 

писателя, типичность образов персонажей, авторское 

отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. 

Социальная и нравственная острота проблемы вымирания 

малых деревень, глубоко личное переживание этой 

проблемы героем произведения. Каравайка – духовная 

родина майора. «Чувство дома» – важнейшая черта его 

внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче 

чувств героя. 

1 

17. В. П. Астафьев.  «Далекая и близкая сказка» – рассказ-

воспоминание о детстве и о главных человеческих 

ценностях. Особенности воплощения темы тоски по 

родине в нем. Образ «таинственного человека» Васи-

поляка в восприятии юного повествователя. 

Неоднозначное отношение сельчан к обитателю караулки. 

Значение родины для Васи и для автора. Влияние музыки 

на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным 

смыслом. Изменение этого смысла в зависимости от 

жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий 

восприятия. Описания ночной природы и их роль в 

рассказе 

1 

















УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Введите свой вариант: 

учебник Введите свой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

методические материалы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/07/24/konspekt-uroka-na-temu-malye-

zhanry-folklora- poslovitsy-i 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивные пособия. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

тетради 



 


