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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  учётом  Концепции  преподавания  русского  языка  и
литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  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 её 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:
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—отбором произведений русской  литературы,  в  которыхнаиболее 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, отведённое на изучение данного
предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 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  счёт  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.
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  строится

на  сочетании  проблемно-тематического,  концентрического  и
хронологического принципов. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

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
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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  её  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;
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—развитие умений работы с источниками информации,  осуществление
поиска,  анализа,  обработки  и  презентации  информации  из  различных
источников, включая Интернет, и др.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.
Психолого-педагогические  особенности  обучающихся  с

задержкой психического развития на уровне основного общего
образования 

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  трудности
произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество
становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных
составляющих  познавательной  деятельности.  Для  значительной  части
обучающихся  с  ЗПР  типичен  дефицит  не  только  познавательных,  но  и
социально-перцептивных  и  коммуникативных  способностей,  нередко
сопряженный с проблемами поведения и  эмоциональной регуляции,  что в
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С  переходом  от  совместных  учебных  действий  под  руководством
учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне
основной  школы)  к  обучающемуся  с  ЗПР  начинают  предъявляться
требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных
целей,  освоения  и  самостоятельного  осуществления  контрольных  и
оценочных  действий,  проявления  инициативы  в  организации  учебного
сотрудничества.  По мере взросления у подростка происходят качественное
преобразование  учебных  действий  моделирования,  контроля,  оценки  и
переход  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе.
Характерной  особенностью  подросткового  периода  становится  развитие
форм  понятийного  мышления,  усложняются  используемые
коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества
в  отношениях  с  учителями  и  сверстниками.  Акцент  в  коммуникативной
деятельности  смещается  на  межличностное  общение  со  сверстниками,
которое  приобретает  для  обучающегося  подросткового  возраста  особую
значимость.  В  личностном  развитии  происходят  многочисленные
качественные  изменения  прежних  интересов  и  склонностей,  качественно
изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу
завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных
с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать
ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к
усвоению норм,  ценностей  и  моделей  поведения;  сложные  поведенческие
проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их
со  стороны  окружающих  и  собственной  неуверенностью;  изменение
характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс  взросления  у  детей  с  ЗПР  осложняется  характерными  для
данной  категории  особенностями.  У  обучающихся  с  ЗПР  подросткового
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возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них
чрезмерно  внушаемы,  не  способны  отстаивать  собственную  позицию.
Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для
школьников  часто  характерны  импульсивные  реакции,  они  не  могут
сдерживать  свои  стремления  и  порывы,  не  контролируют  проявления
эмоций,  склонны  к  переменчивости  настроения.  В  целом  у  всех
обучающихся  с  ЗПР  отмечается  слабая  способность  к  волевым  усилиям,
направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 

У  подростков  с  ЗПР  не  сформированы  внутренние  критерии
самооценки,  что  снижает  их  устойчивость  к  внешним  негативным
воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и
шаблонности  суждений.  Обучающиеся  с  ЗПР  нередко  демонстрируют
некритично  завышенный  уровень  притязаний,  проявления  эгоцентризма.
Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят
к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования
важно  учитывать  особенности  познавательного  развития,  эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими
учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения,
поскольку  связано  с  первичным  состоянием  функциональной  и/или
органической  недостаточности  ЦНС.  У  подростков  с  ЗПР  сохраняются
недостаточный  уровень  сформированности  познавательных  процессов  и
пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются  неустойчивость  внимания,  трудности  переключения  с
одного  вида  деятельности  на  другой,  повышенные  истощаемость  и
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет
последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует
механическое  заучивание,  что  в  сочетании  с  иными  недостатками
мнестической  деятельности  не  может  обеспечить  прочного  запоминания
материала. 

В  значительной  степени  сохраняется  несформированность
мыслительной  деятельности  как  на  мотивационном,  так  и  на
операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют
слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных
задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления
к  поиску  рационального  решения.  В  операциональных  характеристиках
мышления  отмечаются  трудности  при  выполнении  логических  действий
анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на
актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности  вызывает  построение  логических  рассуждений,
опирающихся  на  установление  причинно-следственных  связей,  на
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необходимость  доказательного  обоснования  ответа,  способность  делать
вывод  на  основе  анализа  полученной  информации.  Подросток  с  ЗПР
затрудняется  в  осуществлении  логической  операции  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации
из  различных  источников,  в  построении  простейших  прогнозов.  Следует
отметить,  что  часто  возникают  трудности  использования  мыслительной
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим
материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в
группы  по  определенным  признакам  сложности  возникают  при
самостоятельном  определении  основания  для  классификации  и  его
вербальном обозначении. 

Понятийные  формы  мышления  долгое  время  не  достигают  уровня
нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования
понятиями,  включения  понятий  в  разные  системы  обобщения.  Все  это
осложняется  недостаточной  способностью  к  использованию  знаково-
символических  средств.  Школьники  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении
изучения  программного  материала  дополнительной  визуализацией,
конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость
речевой  регуляции  действий,  они  испытывают  затруднения  в  речевом
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный
отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные
звуки,  затрудняются  выполнять  фонематический  разбор  слова.  У  них
остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием;
обучающимся  сложно  образовывать  новые  слова  приставочным  и
суффиксальным  способами  в  различных  частях  речи,  они  допускают
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут
опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный
словарный  запас  затрудняет  речевое  оформление  высказывания,
отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы.
Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют
слова  «штампами»,  не  всегда  подходящими  по  смыслу.  Различение
причастий и деепричастий затруднено. 

В  самостоятельной  речи  обучающимся  с  ЗПР  сложно  подбирать  и
использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 
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У  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  сохраняются
специфические  нарушения  письма,  обусловливающие  большое  количество
орфографических  и  пунктуационных  ошибок.  Ошибки  на  правила
правописания чаще всего  являются  следствием недоразвития  устной речи,
недостаточности  метаязыковой  деятельности,  несформированности
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу
сокращается,  а  количество  дизорфографических  нарастает  в  связи  с
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому
языку. 

Нарушение  в  усвоении  и  использовании  морфологического  и
традиционного  принципов  орфографии  проявляется  в  разнообразных  и
многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений
школьники  допускают  синтаксические,  грамматические  и  стилистические
ошибки.  При  повышении  степени  самостоятельности  письменных  работ
количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным  признаком  задержки  психического  развития  любой

степени  выраженности  является  недостаточная  сформированность
саморегуляции.  В подростковом возрасте  произвольная регуляция  все  еще
остается  незрелой.  Подростки  с  ЗПР  легко  отвлекаются  в  процессе
выполнения  заданий,  совершают  импульсивные  действия,  приступают  к
работе  без  предварительного  планирования,  не  проводят  промежуточного
контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно
долго удерживать внимание на одном предмете или действии.  Отмечается
несформированность  мотивационно-целевой основы учебной деятельности,
что выражается в низкой поисковой активности. 

По  причине  слабой  саморегуляции  и  склонности  к  эмоциональной
дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а
иногда и в руководящем контроле. 

Трудности  развития  волевых  процессов  у  обучающихся  с  ЗПР
подросткового  возраста  приводят  к  невозможности  устойчиво
мотивированного  управления  своим  поведением.  Слабость  эмоциональной
регуляции  проявляется  у  них  в  нестабильности  эмоционального  фона,
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным
реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное  развитие  эмоциональной  сферы  характеризуются
поверхностностью  и  нестойкостью  эмоций,  сниженной  способностью  к
вербализации  собственного  эмоционального  состояния,  бедностью
эмоционально-экспрессивных  средств  в  общении  с  окружающими,
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного
и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования
в различных жизненных ситуациях. 

У  обучающихся  с  ЗПР  нарушено  развитие  самосознания,  для  них
характерны  нестабильная  самооценка,  завышенные  притязания,  стойкость
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эгоцентрической  позиции  личности,  трудности  формирования  образа  «Я».
Подросткам  сложно  осознавать  себя  в  системе  социальных
взаимоотношений,  выстраивать  адекватное  социальное  взаимодействие  с
учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы,
подростки  с  ЗПР  затрудняются  в  выстраивании  поведения  с  учетом  этих
норм.  В характерологических  особенностях  личности  выделяются  высокая
внушаемость,  чувство  неуверенности  в  себе,  сниженная  критичность  к
своему  поведению,  упрямство  в  связи  с  определенной  аффективной
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и
задач.  Кроме  того,  все  это  сопровождается  безынициативностью,
необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности  коммуникации  и  социального  взаимодействия,
социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты
коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто
отмечается  неадекватное  использование  невербальных  средств  общения  и
трудности  их  понимания.  Качество  владения  приемами  конструктивного
взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  невысокое.  Социальные
коммуникации  у  них  характеризуются  отсутствием  глубины  и
неустойчивостью  в  целом,  неадекватностью  поведения  в  конфликтных
ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров
по  общению  снижено,  слабо  развита  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию,  что  создает  затруднения  при  оценке  высказываний  и
действий  собеседника,  учете  интересов  и  точки  зрения  партнера  по
совместной  деятельности.  Усвоение  и  воспроизведение  адекватных
коммуникативных  эталонов  неустойчиво,  что  зачастую  делает
коммуникацию  подростков  с  ЗПР  малоконструктивной,  сказывается  на
умении  поддерживать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются
частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда
могут  понять  социальный  и  эмоциональный  контекст  конкретной
коммуникативной  ситуации,  что  проявляется  в  неадекватности
коммуникативного  поведения,  специфических  трудностях  вступления  в
контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта
–  к  неправильным  способам  реагирования,  неадекватным  стратегиям
поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений
с  окружающими  для  последующей  коррекции  своего  коммуникативного
поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со
стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного
материала 
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На  уровне  основного  общего  образования  существенно  возрастают
требования  к  учебной  деятельности  обучающихся:  к  целенаправленности,
самостоятельности,  осуществлению  познавательного  поиска,  постановке
учебных целей  и  задач,  освоению контрольных и  оценочных действий.  У
обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  образования  сохраняются
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения
и  удержания  алгоритма  выполняемых  учебных  действий,  неумение
организовать  свое  рабочее  время,  отсутствие  инициативы  к  поиску
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной
организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и
волевого  усилия,  склонность  к  подмене  поиска  решения  формальным
действием.  Для  подростков  с  ЗПР  характерно  отсутствие  стойкого
познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к
поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная  мотивация  у  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста
остается  незрелой,  собственно  учебные  мотивы  формируются  с  трудом  и
являются  неустойчивыми;  для  них  важнее  внешняя  оценка,  чем  сам
результат,  они  не  проявляют  стремления  к  улучшению  своих  учебных
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих
ошибок. 

Результативность  учебной  работы  у  обучающихся  с  ЗПР  низка
вследствие  импульсивности  и  слабого  контроля,  что  приводит  к
многочисленным ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность  школьников  с  ЗПР  неравномерна  и  зависит  от
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при
интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление,
пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности
учащиеся  не  могут  продуктивно  работать  в  течение  всего  урока,  но  при
выполнении  знакомых  учебных  заданий,  не  требующих  волевого  усилия,
могут  долгое  время  сохранять  работоспособность.  Большое  влияние  на
работоспособность  оказывают  внешние  факторы:  интенсивность
деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов,
таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание
кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности  освоения  учебного  материала  связаны  у  школьников  с
ЗПР  с  неравномерной  обучаемостью,  замедленностью  восприятия  и
переработки учебной информации,  непрочностью следов при запоминании
материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для  обучающихся  с  ЗПР  характерны  трудности  усвоения  и
оперирования  понятиями,  склонность  к  их  смешению,  семантическим
заменам,  с  трудом  запоминают  определения.  Более  продуктивно  они
усваивают материал с  опорой на ясный алгоритм,  визуальную поддержку,
смысловые схемы. 

Школьникам  с  ЗПР  сложно  сделать  опосредованный  вывод,
осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются
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затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную
мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание.
Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе
нужного способа действия, применении известного способа решения в новых
условиях  или  одновременном  использовании  двух  и  более  простых
алгоритмов.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

Личностные  результаты  освоения  программы  по  учебному

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:

 осознание  обучающимися  российской  гражданской

идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа

России;  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной;  понимание

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального российского общества;

 способность  и  готовность  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,

уважительное отношение к труду; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира; 

 осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,

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

ценностям народов России и народов мира; 
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 развитие  эстетического  сознания  через  освоение

художественного наследия народов России и мира творческой деятельности

эстетического  характера;  осознание  значимости  художественной  культуры

народов России и стран мира;

 способность  и  готовность  вести  диалог  с  другими  людьми  и

достигать в нем взаимопонимания;  готовность  к совместной деятельности,

активное  участие  в  коллективных  учебно-исследовательских,  проектных и

других творческих работах; 

 неприятие  любых  нарушений  социальных  (в  том  числе

моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в

ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению

и поступкам, а также к поведению и поступкам других.

Метапредметные  результаты освоения   программы  по  учебному

предмету  «Родная  литература  (русская)»  должны  отражать

сформированность  универсальных  учебных  действий:  регулятивных,

познавательных, коммуникативных.

Регулятивные УУД:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  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;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения; 
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 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности.

Познавательные УУД:

 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; 

 навыки смыслового чтения.

Коммуникативные УУД

 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 свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии

с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей;  владеть  устной  и  письменной  речью,  монологической

контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области

использования  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие

мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и

другими поисковыми системами. 
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Предметные  результаты  освоения   программы  по  учебному

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:  

 понимание  значимости  родной  русской  литературы  для

вхождения  в  культурно-языковое  пространство  своего  народа;  осознание

коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  русского  языка  на

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе

как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение

национальной культуры,  приобщение  к  литературному наследию русского

народа  в  контексте  единого  исторического  и  культурного  пространства

России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;

 понимание  наиболее  ярко  воплотивших  национальную

специфику русской литературы и культурыпроизведений русских писателей,

в  том  числе  современных  авторов,  продолжающих  в  своём  творчестве

национальные традиции русской литературы;

 осмысление ключевых для национального сознания культурных

инравственных  смыслов,  проявляющихся  в  русском  культурном

пространстве  и  на  основе  многоаспектного  диалога  с  культурами народов

России и мира;

 развитие  представлений  о  богатстве  русской  литературы  и

культуры  в  контексте  культур  народов  России  и  всего  человечества;

понимание  их  сходства  и  различий  с  русскими  традициями  и  укладом;

развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение  различными  способами  постижения  смыслов,

заложенных  в  произведениях  родной  русской  литературы,  и  создание

собственных  текстов,  содержащих  суждения  и  оценки  по  поводу

прочитанного;

14



 применение опыта общения с произведениями  родной русской

литературы  в  повседневной жизни  и  проектной  учебной  деятельности,  в

речевом  самосовершенствовании; умение  формировать  и  обогащать

собственный круг чтения;

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом

чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации

отношений человека и общества. 

Предметные результаты освоения  программы по учебному

предмету «Родная литература (русская)»  в  9 классе

 развитие  умения  выделять  проблематику  и  понимать

эстетическое  своеобразие  произведений  разных  жанров  и  эпох  об

Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального

сознания культурных и нравственных смыслов в  произведениях об образе

Петербурга и российской степи в русской литературе;

 развитие  представлений  о  богатстве  русской  литературы  и

культуры  в  контексте  культур  народов  России;  русские  национальные

традиции в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме

как вечной ценности;

 развитие  представлений  о  русском  национальном  характере  в

произведениях  о  Великой  Отечественной  войне;  о  судьбах  русских

эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в

книгах о прощании с детством;

 развитие  умений  осознанно  воспринимать  художественное

произведение  в  единстве  формы  и  содержания,  устанавливать  поле

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и

15



идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые

историко-культурные  комментарии  и  собственные  тексты

интерпретирующего  характера  в  различных  форматах;  самостоятельно

сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других

искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения,

определяя  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения

художественной  литературы;  развитие  умений  самостоятельной  проектно-

исследовательской  деятельности  и  оформления  ее  результатов,  навыков

работы  с  разными  источниками  информации  и  овладения  различными

способами её обработки и презентации.

 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА 
(РУССКАЯ)»

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная 

песня).

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (всокращении).

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).

Города земли русской 

Петербург в русской литературе

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».

А.  А.  Ахматова.  «Стихи  о  Петербурге»  («Вновь  Исакий  в

облаченьи…»).
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Д.  С.  Самойлов.  «Над  Невой»  («Весь  город  в  плавных

разворотах…»).

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-

сударики»).

Родные просторы 

Степь раздольная 

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня).

П. А. Вяземский. «Степь».

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Праздники русского мира

АвгустовскиеСпасы

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

В.  П.  Астафьев.   «Далёкая  и  близкая  сказка»  (рассказ  из  повести

«Последний поклон»).

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина

Великая Отечественная война

Н. П. Майоров. «Мы».

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 
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Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души

Судьбы русских эмигрантов

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках

Прощание с детством

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана

«Припадаю к великой реке…»

И. А. Бродский. «Мой народ».

С. А. Каргашин. «Я –русский! Спасибо, Господи!..»

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9 класс

Блок Тема
Количество

часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6

https://resh.edu.ru
https://
urok.apkpro.ru/?
ysclid=lmj6393rmx69
9813198
https://infourok.ru/

Предан
ья 
старин
ы 
глубоко
й

Отечественная война 1812 
года в русском фольклоре и 
литературе:

Песня «Как не две тученьки не 
две грозныя…» (русская 
народная

песня)

В. А. Жуковский. «Певец во 
стане русских воинов» (в 

2
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сокращении)

А. С. Пушкин. «Полководец», 
«Бородинская годовщина» 
(фрагмент)

М. И. Цветаева. «Генералам 
двенадцатого года»

И. И. Лажечников. «Новобранец
1812 года» (фрагмент)

Города 
земли 
русской

Петербург в русской 
литературе:

А. С. Пушкин. «Город пышный, 
город бедный…»

О. Э. Мандельштам. 
«Петербургские строфы»

А. А. Ахматова. «Стихи о 
Петербурге» («Вновь Исакий в 
облаченьи…»)

Д. С. Самойлов. «Над Невой» 
(«Весь город в плавных 
разворотах…»)

Л. В. Успенский. «Записки 
старого петербуржца» (глава 
«Фонарики-

сударики»)

2

Родные
простор
ы

Степь раздольная:

 «Уж ты, степь ли моя, степь 
Моздокская…» (русская 
народная песня)

П. А. Вяземский. «Степь»

И. З. Суриков. «В степи»

1
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А. П. Чехов. «Степь» 
(фрагмент)

Проверочная работа по итогам 
изучения раздела

1

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
5

Праздн
ики 
русског
о мира

АвгустовскиеСпасы:

К. Д. Бальмонт. «Первый спас»

Б. А. Ахмадулина. «Ночь 
упаданья яблок»

Е. А. Евтушенко. «Само упало 
яблоко с небес…»

Е. И. Носов. «Яблочный спас»

2

Тепло 
родного
дома

Родительский дом:

А. П. Платонов. «На заре 
туманной юности» (главы)

В. П. Астафьев.  «Далёкая и 
близкая сказка» (рассказ из 
повести

«Последний поклон»)

2

Проверочная работа по итогам 
изучения раздела

1

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР –
РУССКАЯ ДУША

6

Не до 
ордена 
– была 
бы 

Великая Отечественная 
война:

Н. П. Майоров. «Мы»

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

2
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Родина фантазёр, лентяй-завистник!..»

Ю. М. Нагибин. «Ваганов»

Е. И. Носов. «Переправа»

Загадки
русской
души

Судьбы русских эмигрантов:

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»

А. Т. Аверченко. «Русское 
искусство»

1

О 
ваших 
ровесни
ках

Прощание с детством:

Ю. И. Коваль. «От Красных 
ворот» (фрагмент)

1

Лишь 
слову 
жизнь 
дана

«Припадаю к великой реке…»:

И. А. Бродский. «Мой народ»

С. А. Каргашин. «Я – русский! 
Спасибо, Господи!..»

1

Проверочная работа по итогам 
изучения раздела

1

Всего 17

4. Поурочное планирование
Блок Тема

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6ч)
Преданья старины 
глубокой

1.Отечественная война 1812 года в русском 
фольклоре и литературе:Песня «Как не две 
тученьки не две грозныя…» (русская народная 
песня), В. А. Жуковский. «Певец во стане 
русских воинов» (в сокращении).А. С. Пушкин.
«Полководец», «Бородинская годовщина» 
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(фрагмент).
2. М. И. Цветаева «Генералам двенадцатого 
года», И. И. Лажечников «Новобранец 1812 
года» (фрагмент).

Города земли русской

3. Петербург в русской литературе: А. С. 
Пушкин «Город пышный, город бедный…», О. 
Э. Мандельштам «Петербургские строфы»,А. 
А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь 
Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над 
Невой» («Весь город в плавных разворотах…») 
(по выбору учителя).
4. Л. В. Успенский «Записки старого 
петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»).

Родные просторы

5. Степь раздольная: «Уж ты, степь ли моя, 
степь Моздокская…» (русская народная песня),
П. А. Вяземский «Степь»,И. З. Суриков «В 
степи»,
А. П. Чехов «Степь» (фрагмент) (по выбору 
учителя).

                                                         6. Проверочная работа по итогам 
изучения раздела

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5ч)

Праздники русского 
мира

7. Августовские Спасы: К. Д. Бальмонт 
«Первый спас», Б. А. Ахмадулина «Ночь 
упаданья яблок»,
Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с 
небес…».
8. Августовские Спасы: Е. И. Носов 
«Яблочный спас».

Тепло родного дома

9. Родительский дом:А. П. Платонов «На заре 
туманной юности» (главы).
10. Родительский дом:В. П. Астафьев  
«Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 
«Последний поклон»).

                                                        11. Проверочная работа по итогам 
изучения раздела
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Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6ч)

Не до ордена – была бы 
Родина

12. Великая Отечественная война:Н. П. 
Майоров «Мы», М. В. Кульчицкий «Мечтатель,
фантазёр, лентяй-завистник!..».
13. Великая Отечественная война:Ю. М. 
Нагибин «Ваганов», Е. И. Носов «Переправа».

Загадки русской души
14. Судьбы русских эмигрантов:Б. К. Зайцев 
«Лёгкое бремя», А. Т. Аверченко «Русское 
искусство».

О ваших ровесниках
15. Прощание с детством:Ю. И. Коваль «От 
Красных ворот» (фрагмент).

Лишь слову жизнь дана
16. «Припадаю к великой реке…»:И. А. 
Бродский«Мой народ», С. А. Каргашин «Я – 
русский! Спасибо, Господи!..».

                                                        17. Проверочная работа по итогам 
изучения раздела
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