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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

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 учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

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

Программы: 

Литература Вологодского края. Программа и тематическое планирование. Авторы-

составители С. Ю. Баранов, И. В. Мовнар / Науч. ред. С. Ю. Баранов. - Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2007. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

для 5-9 классов / Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. - Курск: ООО «Учитель», 2019. 

Программа составлена на 1 год. 

Количество часов: 

9 класс -17 часов 

Планируемые результаты освоения  предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты 

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

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. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 



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 учётом 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 учётом 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 проведённого 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 учётом 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 надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

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 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её 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 приобретённому 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. 

 

Предметные результаты 

9 класс: 

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль 

русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

 осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в 

литературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о 

прощании с детством; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного 

текста; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других 

искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для 

себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами её обработки и презентации. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература 

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. 

 

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 

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература» 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов, 

 

1 Введение. Литература19 века. 5 

 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, культурнопросветительский пафос и 

гуманистические идеалы в произведениях писателей Вологодского 

края. Социальная и нравственно-психологическая проблематика, 

идейнохудожественные 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 

2 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. 

1 

3 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 Г аральда Смелого» - поэтическая обработка исторического 

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

произведениях русских поэтов. Стихотворение А. А. Романова 

«Константин Батюшков 

1 

4,5 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. 

2 

 Литература 20 века. 12 

6 Тема Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война в 

истории Вологодского края. Писатели - участники Великой 

Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не 

попавших на фронт по возрасту. 

1 



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» 

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». 

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. 

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. 

1 

14 Устный журнал « Храни огонь родного очага» Отражение в творчестве 

писателей Вологодского края основных событий истории России ХХ 

века. 

1 

15 Любовь к родному краю - ведущий мотив в произведениях писателей-

вологжан.  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. 

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. 

1 
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