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Содержание учебного 
предмета Основные теоретико-литературные понятия

- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм.
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- 

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 
лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 
лирическое отступление; эпиграф.

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола,
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений:
– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией);
формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные);

– устное  и  письменное  выполнение  аналитических  процедур  с  использованием
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и
сравнение выделенных единиц;  объяснение функций каждого из  элементов;  установление связи
между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного
анализа – пофразового  (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений –
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа;

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения,  рассматриваемого в его целостности,  а также истолкование смысла произведения
как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на
конференцию, рецензии, сценария и т.п.

Своеобразие родной (русская) литературы.
Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития

человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. Родная
(русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произведении.
Система  персонажей.  Образ  автора  в  литературном  произведении.  Образ  рассказчика  в
литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке.

Литература  Вологодской  области  для  обучающихся  является  составляющей  частью
родной (русской) литературы, поэтому в содержание предмета «Родная (русская) литература»
внесены произведения вологодских писателей и поэтов в соответствии со структурой курса
«Родная (русская) литература» в основной школе (5-9 классы).

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»

9 класс



Из русской литературы XVIII века – начала XIX века
Н.М.Карамзин.  «Сиерра  Морена»  –  яркий  образец  лирической  прозы  русского

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества.
К.Н.Батюшков (– выдающийся поэт начала 19 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, связаные с именем Батюшкова. 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 Батюшков в Париже».

Из литературы XIX века
Л.Н.Толстой.  «Народные  рассказы»  -  подлинная  энциклопедия  народной  жизни.  Поиск

встречи с Богом. Путь к душе.  («Свечка»,  «Три старца»,  «Где любовь, там и Бог»,  «Кающийся
грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе.
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.

Из литературы XX века
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.
Н. М. Рубцов  о слиянии земной красоты и небесной святости в Ферапонтовском монастыре

как памятнике древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»).
Ю.П.Казаков.  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика

психологического параллелизма.
В. Т. Шаламов. «Пава и дерево». Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны,

хранящей  традиции  вологодского  кружевоплетения.  Вехи  биографии  героини  рассказа,  смысл
жизни в ее понимании. Черты крестьянской психологии в характере, в отношении к людям.
Профессиональная  гордость  Анны  Власьевны,  взыскательность  в  оценке  результатов  труда.
Сложно- сти и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора.

К.Д.Воробьёв.  «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Смысл названия рассказа.

Тема Великой Отечественной войны в творчестве вологодских
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. Мемориальное и нравственное
значение литературы о войне.

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.

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).
Из современной русской литературы
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их
роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.
Сочинение " Диалог поколений".

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.



В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской
классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции.
Психологический  параллелизм  как  сюжетно-композиционный  принцип.  Красота  вокруг  нас.
Умение замечать  прекрасное.  Главные герои,  их  портреты и характеры,  мировоззрение  (анализ
миниатюр по выбору).

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в
годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время
давно закончившейся войны.

Захар  Прилепин.  «Белый  квадрат».  Нравственное  взросление  героя  рассказа.  Проблемы
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).

Планируемые результаты освоения 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,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
сосверстниками,  старшими  и  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 к членам своей 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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках



предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

• 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 логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

•смысловое чтение;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем;
• 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 учёта 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; монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

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

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

2) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления».



Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Разделы курса 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 Введение 1 1 1
2 УНТ 2
3 Древнерусская литература 1 3
4 Литература 18 века 3
5 Литература 19 века 5 4 4 5 2
6 Литература 20 века 9 12 11 9 12

Литература Вологодской обл.
(в т ч)

6 3 3 4 5
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