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1. Пояснительная записка. 

Настоящая адаптированная рабочая программа по родной литературе 

для обучающихся с задержкой психического развития разработана как 

нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 9 классе 

образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». Содержательный статус 

программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса 

родной литературы для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихся основной школы по родной  литературе согласно учебному 

плану образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа».   

Адаптированная рабочая программа по родной литературе разработана 

на основе нормативно-правовых документов:  

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Постановления главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Устава Неманского СУВУ. 

Адаптированная рабочая программа по родной  литературе для 9 класса 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по литературе, авторской программы по литературе В .Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2015). 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

обеспечивая, при необходимости, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. Программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического 

развития. Представленная программа сохраняет основное содержание 

образования, но отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебно-методический комплекс (УМК) позволяет 

строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

выстраивания дифференцированной и индивидуальной работы. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР очевидна. Значимость её 

заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить 

социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет развиваться 

в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование 

с учетом индивидуальных потребностей и собственных возможностей в 

условиях инклюзивного образования. 

Основная цель адаптированной рабочей программы - построение 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР в соответствии с его 

реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей. Данная программа — документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

процесс обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Коррекционно – развивающие задачи предмета: 

• корректировать недостатки развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их возможностей; 

• развивать обучающегося как личность независимо от его возможностей 

здоровья и развития; 

• выстроить образовательную среду, которая позволит каждому 

обучающемуся добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность 

совместного пребывания в коллективе; 

• предоставить каждому обучающемуся с ЗПР возможность включения в 

образовательную и социальную жизнь образовательного учреждения по 

месту жительства; 

• развить у обучающихся основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 
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• нормализовать взаимосвязи деятельности с речью; 

• формировать приемы умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

• развивать речь, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

• развить общеучебные умения и навыки. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих ЗПР, 

влекущую за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость, что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких обучающихся 

отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 

на объекте, малый объём памяти, преобладание кратковременной памяти над 

долговременной. Учет особенностей таких обучающихся требует 

обязательного многократного повторения материала; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта обучающихся. Для эффективного усвоения 

учебного материала по предмету и изучения нового материала используются 

готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и 

тесты на печатной основе. 

При составлении рабочей программы учитывались следующие 

особенности обучающихся с ЗПР: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, не сформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, а также плохо развитые 

навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный жизненный опыт школьников, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Часть материала, не включенного в 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены 

из рассмотрения. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс родной литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы 

и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения родной литературы в школе – приобщение обучающихся 

к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
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произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений.  Цели изучения родной литературы могут быть 

достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно 

и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы 

познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются 

сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, 

активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Предполагаемые результаты освоения предмета «Родная литература».  

Ученик научится: 

• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

• Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества. 

• Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

• Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней. 

• Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи. 

• Развить эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• Основам прогонозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

Предметные результаты обучения. 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 
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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, аргументировано 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. 

Ученик 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, 

аргументировано 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). 

Инструментарий оценивания результатов обучающихся.  

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с 

помощью самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных 

работ. Системы обобщающих уроков и поурочных опросов производимых в 

фронтальной, индивидуальной, устной и письменной формах. Используются 

дидактические карточки, интерактивные опросы.  

Критерии оценивания уровня знаний обучающихся.  
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии 

с ведущими идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание 

и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 
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2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Родная литература - базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. 

Родная литература тесно связана с другими учебными предметами и, в 

первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 

и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и 

родная литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие 

в основе человеческой деятельности, мышления.  Родная литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на 

уроках родной литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием родная литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память обучающихся, не только способствует освоению знаний 
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по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Родная литература» заключается в том, 

что представляет единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания родной литературы как учебного предмета 

составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное 

творчество обучающихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в 

значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над 

умением анализировать текст, умением оформлять результаты этой работы в 

письменные и устные высказывания. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и 

сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя итд.) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс под редакцией В.Я. Коровиной: Коровина В.Я, Журавлев В.П., 

Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс». Учеб. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2016. 

Изучение курса «Родная литература» для обучающихся 9 класса 

реализуют следующие цели:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художест-

венной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• 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; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
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планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, пси-

хологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятель-

ности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации учебного процесса:  

- урок;   

- внеклассные мероприятия.  

Технологии обучения:  

- личностно-ориентированные;   

- разноуровневое обучение;   
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- социально-коммуникативные;   

- игрового обучения;   

- критическое мышление.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

- повторение;    

- обобщение;    

- систематизация;   

- сравнение;   

- анализ;   

- рассказ учителя;  

- пересказ;   

- самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом;  

- работа в парах, работа в группах;   

- исследовательская деятельность.  

Формы деятельности обучающихся на уроке:  

Урок чтения и изучения произведения,  урок чтения и обсуждения 

произведений, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок - 

исследование,  урок-практикум, урок – концерт, урок внеклассного чтения, 

урок – семинар, практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи, 

урок контроля, урок - зачет. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

     Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализуется примерной программой, в 

соответствии с которой на изучение курса родной литературы на ступени 

основного общего образования выделено в 9 классе – 34 ч (1 час в неделю). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• 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, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

• осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем 

членам семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения образовательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий, умение 

корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия:  литература как 

искусство слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, 

эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), 

литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, 

сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие 

представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, 

художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея 

произведения,  публицистика, литературная критика. 

Обучающиеся должны понимать: 

• проблему изученного произведения; 

• связь литературного произведения с эпохой его написания, 

вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

• духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, 

отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• образную природу литературы как явления словесного искусства, 

эстетически воспринимать произведения литературы; 

• эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-

выразительных средств в создании произведений. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• уметь анализировать произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, 

идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с 

героями других произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

• определять авторскую позицию в произведении; 

• формулировать собственное отношение к изученному произведению, 

давать оценку; 

• выразительно читать тексты разных типов; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

адекватно понимать их; 

• уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие 

работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

5. Содержание учебного предмета. 

Своеобразие родной литературы  

Великая сила литературы. Жанры и литературные роды 

Древнерусская литература 

Т е о р и я. Древнерусская литература. Летопись. «Великое наследие» 

(Д.С.  Лихачѐв) «Повесть временных лет» и еѐ традиции. «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. 

«Задонщина». Жанровая «перекличка» со «Словом о полку Игореве». 

Т е о р и я: формирование публицистики как жанра. «Житие протопопа 

Аввакума».Героический образ духовной личности. 

Духовная традиция в русской поэзии  

М.В.Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин «Бог». Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в 

системе мироздания. Проблема предназначения человека. Тема духовного 

поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления Творца. 

Образ Христа.  

Написание сочинения-эссе на литературную тему. 

Из литературы XVIII века  



18 
 

Н.М. Карамзин Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 

Из литературы XIX века  

В.А. Жуковский «Людмила» Т е о р и я. Жанр баллады. Национальные 

черты в образах героев баллад. 

А.С. Пушкин «Медный всадник» Т е о р и я. Поэма. «Маленькая 

трагедия» «Моцарт и Сальери». Природа гениальности (или «Каменный 

гость».Неотвратимость возмездия как вечный сюжет в литературе.) Т е о р и 

я: драма. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим поколениям. 

М.Ю.Лермонтов Поэма «Демон». Изображение романтического героя в 

драматических обстоятельствах. 

А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Т 

е о р и я. Лирика. Стихи. Ритм. Размеры. Художественные особенности. 

Поэтические традиции XIX века 

А.А.  Бестужев-

Марлинский.  «Вечер  на  бивуаке»  Т  е  о  р  и  я.  Рассказ.  Сюжет.  Компози

ция. Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

И.С. Тургенев «Вешние воды» Т е о р и я. Повесть. Необыкновенная 

красота и тонкий лиризм, герои, их характеры и судьбы, сложность 

человеческих взаимоотношений. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.   

А.П. Чехов «Студент» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. Композиция. 

Из литературы ХХ века  

И.А. Бунин «Тѐмные аллеи» Рассказы из цикла. Бунинская философия 

любви как о «некий высший напряженный момент бытия», который озаряет 

всю жизнь человека. 

 Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Е.И. Носов «Живое пламя» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. Композиция. 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей. 
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В.Г.  Распутин  «Женский  разговор»  Нравственные  уроки  в  рассказе 

 В.  Распутина  «Женский разговор». 

Е.В. Габова «Не пускайте Рыжую на озеро» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. 

Композиция. Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Великая Отечественная война в творчестве русских писателей. 

Ю.В.Бондарев «Горячий снег» Т е о р и я. Роман. «Уроки, заданные 

человечеству войной». 

Поэты-фронтовики о героизме на войне. 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

    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» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

Итоговый урок по курсу родной литературы в 9 классе.  Картина мира и 

художественное произведение. Сюжеты, герои, художественные особенности 

изученных произведений. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

№ Тема урока Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

1 Значимость чтения и 

изучения родной 

литературы для 

дальнейшего развития 

1 Знать особенности извлечения 

необходимой информации из 

текста 

Уметь собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, конспекта. 

 

2 Особенности 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое своеобразие 

«Повесть временных 

лет» 

1 Знать традиции древнерусской 

литературы; характерные родо-

жанровые черты. 

Уметь выражать личное 

отношение, аргументировать свою 

точку зрения 

 

3 Характеристика 

русской литературы, ее 

жанровое своеобразие 

1 Знать традиции древнерусской 

литературы с точки зрения 

нравственности.  
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«Повесть временных 

лет» 

Уметь анализировать 

литературные произведения; 

выявлять и осмыслять формы 

оценки героев, событий, характер 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом. 

4 Характеристика 

русской литературы 18 

века, классицизм, 

Д.И.Фонвизин 

1 Уметь выразительно читать 

произведение, пересказывать 

фрагменты, передавая личное 

отношение к произведению 

5 А.Е.Грибоедов, 

пародия в творчестве 

А.Е.Грибоедова, 

комедия «Студент», 

инсценированное 

чтение 

1 Знать особенности 

характеристики лирического героя. 

Уметь выразительно читать 

произведение, пересказывать 

фрагменты, передавая личное 

отношение к произведению 

 

6 А.Е.Грибоедов, 

пародия в творчестве 

А.Е.Грибоедова, 

комедия «Студент», 

инсценированное 

чтение 

1 Знать особенности 

характеристики лирического героя. 

Уметь выразительно читать 

произведение, пересказывать 

фрагменты, передавая личное 

отношение к произведению 

 

7 А.С.Пушкин, 

многообразие тем, 

жанров, мотивов, 

лирики. Особенности 

ритмики, строфики 

пушкинской поэзии. 

Проза, реализм 

1 Знать особенности 

характеристики лирического героя. 

Уметь выразительно читать 

произведение, передавая личное 

отношение к произведению 

 

8 А.С. Пушкин «История 

села Горюкина» 

1 Знать особенности 

характеристики лирического героя. 

Уметь выразительно читать 

произведение, передавая личное 

отношение к произведению 

 

9 Творческая работа по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

1 Знать сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Уметь обобщать материал по 

биографии и творчеству писателей 

и поэтов, истории создания 

произведения, прототипах с 
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использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

 

10 Теория. Драма как род 

литературы. М.Ю. 

Лермонтов. 

Драматургия М.Ю. 

Лермонтова 

1 Знать особенности 

характеристики образа в 

лирическом произведении. 

Уметь находить схожие образы в 

разных произведениях творчества 

одного поэта. 

 

11 М.Ю. Лермонтов драма 

«Маскарад» 

1 Знать особенности 

характеристики образа в 

лирическом произведении. 

Уметь находить схожие образы в 

разных произведениях творчества 

одного поэта. 

 

12 М.Ю. Лермонтов драма 

«Маскарад» 

1 

13 М.Ю. Лермонтов. 

Поэма «Тамбовская 

казначейша» 

1 

14 Практикум по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1  

Знать сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Уметь обобщать материал по 

биографии и творчеству писателей 

и поэтов, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

 

15 Промежуточная 

аттестация (устный 

опрос) 

1 

16 Н.В. Гоголь. 

Художественный мир 

Н.В. Гоголя. Пьеса 

«Женитьба» 

Инсценированное 

чтение» 

1 Знать способы и характерные 

приемы изображения человека. 

Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторского замысла. 

Объяснять свое понимание 

эстетической проблематики 

произведения 

 
17 Творческая работа по 

пьесе Н.В. Гоголя 

1 

18 А.Н. Островский и 

русский театр. Пьеса 

«Снегурочка» 

1 

19 А.Н. Островский и 

русский театр. Пьеса 

«Снегурочка» 

1 

20 И.С. Тургенев. Повесть 

«Вешние воды». 

Необыкновенная 

1 Знать формы авторской оценки 

героев, факты биографии писателя 

– отсылку на личностные 
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красота и тонкий 

лиризм, герои, 

характеры и судьбы, 

сложность 

человеческих 

взаимоотношений 

отношения автора через героев 

повести. 

Уметь выражать личное 

отношение к героям, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 21 И.С. Тургенев. Повесть 

«Вешние воды». 

Необыкновенная 

красота и тонкий 

лиризм, герои, 

характеры и судьбы, 

сложность 

человеческих 

взаимоотношений 

1 

22 Ф.М. Достоевский. 

Повесть «Белые ночи». 

Тип «петербургского 

мечтателя» в повести 

1 Знать способы и характерные 

приемы изображения человека. 

Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторского замысла. 

Объяснять свое понимание 

эстетической проблематики 

произведения 

 

23 А.П. Чехов. Рассказ 

«Студент». 

Особенности сюжета, 

композиции рассказа 

1 Знать формы и способы 

успешного взаимодействия для 

достижения поставленных целей. 

Уметь отбирать и использовать 

речевых 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

 

24 И.А. Бунин. Рассказы 

из цикла «Темные 

аллеи». Бунинская 

философия любви как 

«некий высший 

напряженный момент 

бытия» 

1 Знать сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

материал о биографии и творчеству 

писателя, истории создания цикла. 

Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев. 

Составлять характеристику героя. 

Объяснять свое понимание 

эстетической проблематики 

произведения 
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25 Е.И. Носов «Живое 

пламя». Взаимосвязь 

природы и человека. 

Поиски незыблемых 

нравственных 

ценностей 

1 Знать и понимать роли различных 

художественных средств в 

создании образов. 

 

Уметь выражать личное отношение 

к героям, аргументировать свою 

точку зрения. 

26 Промежуточная 

аттестация 

1 Знать сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Уметь обобщать материал по 

биографии и творчеству писателей 

и поэтов, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

27 Нравственные уроки в 

рассказе В.Г. 

Распутина «Женский 

разговор» 

1 Знать дополнительный материал о 

биографии и творчеству В.Г. 

Распутина, истории создания 

произведения, прототипах героев 

(используя ресурсы интернета). 

 

Уметь составлять характеристику 

героя. Объяснять свое понимание 

эстетической проблематики 

произведения 

28 Е.В. Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую 

на озеро». Особенности 

сюжета, композиции 

1 Знать особенности сюжета 

произведения, его проблематику, 

тематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

 

Уметь объяснять свое понимание 

эстетической проблематики 

произведения; подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по заданной теме. 

29 Ю.В. Бондарев. Роман 

«Горячий снег». 

«Уроки, заданные 

человечеству войной» 

 

1 Знать позиции героев романа по 

отношению к вопросу о подвиге в 

сравнении с современным 

пониманием. 

Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев и 

событий; объяснять свое 

понимание эстетической 

проблематики произведения. 

 

30 Ю.В. Бондарев. Роман 

«Горячий снег». 

«Уроки, заданные 

человечеству войной» 

 

1 
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31 Поэты-фронтовики о 

героизме на войне 

1 Знать материал о биографии и 

творчестве поэтов, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета. 

Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, 

составлять характеристики героев 

 

32 Романсы и песни как 

синтетический жанр, 

выражающий 

переживания, мысли, 

настроения человека 

(на стихи поэтов XIX - 

XX веков) 

 

1 Знать сюжеты произведений, 

проблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Уметь подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по 

заданной теме. 

 

33 Романсы и песни как 

синтетический жанр, 

выражающий 

переживания, мысли, 

настроения человека 

(на стихи поэтов XIX - 

XX веков) 

 

1 

34 Итоговый урок. 

Картина мира и 

художественное 

произведение 

1 Знать сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Уметь обобщать материал по 

биографии и творчеству писателей 

и поэтов, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

1. Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 

9 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2016. 

2. Учебные пособия: Коровина В.Я., Коровин В.И., Забарский 

И.С.Читаем, думаем, спорим… 9 класс. М. Просвещение. 2004. 

3. Н.В.Беляева, О.Е.Еремина.Уроки литературы в 9 классе. Книга для 

учителя. М.,Просвещение, 2009. 
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4. Тематическое планирование программного материала по литературе в 

8-9 классах с учетом национально-регионального 

компонента.Сост.:Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова. ИРО РТ, Казань, 2008. 

5. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. 

П.А.Николаева. – Москва: «Просвещение», 1990. 

6. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. 

Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007. 

7. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-

Петербург, «Тригон», 2006. 

8. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

 




