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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.

Особенности обучающихся с ТНР
– Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с  негрубой

недостаточностью  речевой  и/или  коммуникативной  деятельности  как  в
устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих
нарушений:

– негрубое  недоразвитие  устной  речи,  как  правило,  осложненное
органическим поражением центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма;
– темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);
– нарушения голоса (дисфония, афония).
– Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки

произношения  отдельных  звуков,  незначительное  сужение  словарного
запаса,  особенно  в  области  абстрактной  и  терминологической  лексики,
затруднения  в  установлении  парадигматических  отношений  (подбор
синонимов,  антонимов,  понимание  переносного  смысла  и  проч.);
неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций,
трудности  программирования  и  реализации  развернутых  устных
монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не
соблюдать  1-2  признака  текста  (  например,  последовательность,
тематичность  и  др.).  Кроме  того,  отмечаются  некоторые  проблемы
компрессии  текста  -  обучающиеся  затрудняются  составить   сокращенный
пересказ,  выделить  ключевые  понятия,  часто

– «застревают» на деталях,  но понимание фактологии и смысла текста
осуществляется  в  полном  объеме.  Они  способны  ответить  на  смысловые
вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.

– У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой
способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при
сформированности бытовой коммуникации).

– Нарушения  чтения  и/или  письма  у  данного  контингента  учащихся
проявляются     в     легкой     степени.     Отмечаются     отдельные
устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим
нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает
или  страдает  незначительно  в  связи  с  недостаточностью  семантизации
отдельных лексических и / или грамматических единиц и / или целостного
восприятия  текста.  Самостоятельные  письменные  работы  соответствуют
требованиям ПООП ООО по объему и содержанию.

– Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения,
даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной
неуспеваемости,  в  частности,  по  русскому  языку,  литературе  и  другим
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дисциплинам,  освоение  которых  предполагает  работу  с  текстовым
материалом.

– Вариант 5.1 рекомендован для детей с  заиканием,  проявляющимся в
запинках  судорожного  характера,  не  препятствующих  эффективной
коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях
общения.  Следует,  однако,  иметь  в  виду,  что  стрессовые  ситуации  могут
провоцировать  ухудшение  состояния  речи  обучающихся.  Это  требует
специального  внимания  к  организации  процедур  текущего  контроля  и
аттестации обучающихся.

– Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней
степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра
голоса,  заметное,  как  правило  специалисту.  Возможна  повышенная
утомляемость  голоса,  монотонность.  При  нарушениях  голоса  в  средней
степени  тяжести  наблюдаются  следующие  проявления:  изменения  тембра
заметны  окружающим,  но  незначительно  препятствуют  общению,  голос
слабый,  измененный  тембр,  иссякающий,  маломодулированный.  Эти
нарушения не носят функциональный характер, с одной стороны, например,
мутационные  изменения  голоса,  и  с  другой  –  обуславливают  наличие
психологического  дискомфорта,  отрицательных  переживаний  у
обучающегося,  что,  в  свою  очередь,  снижает  коммуникативную  и
познавательную активность обучающегося.

–
– Для обучения  по варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся,  основным

недостатком которых при первично сохранном интеллекте и слухе является
выраженная недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной
деятельности  как  в  устной,  так  и  в  письменной  форме.  Это  может
проявляться в виде следующих нарушений:

– резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  общего
недоразвития  речи,  как  правило,  осложненная  органическим  поражением
центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней
выраженности;

– темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.);
– нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и/или  выраженные  расстройства

артикуляции  (дизартрия,  механическая  дислалия),  возникшие  в  результате
заболеваний, оперативного вмешательства, травм и др.;

– комбинированные  нарушения  речевого  развития  (сочетанные
проявления).

– Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи
проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило,
осложненная  органическим  поражением  центральной  нервной  системы,
препятствует  становлению  полноценной  языковой  личности,  поскольку
приводит  к  замедленному  и  искаженному  формированию  речевой
деятельности  обучающегося.  Данная  группа  обучающихся  является
неоднородной по показателям причин нарушений и по соотношению тяжести
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нарушений  отдельных  сторон  речи.  Объединяют  эту  группу  особенности
лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон
речи),  отсутствие  первичных  отклонений  в  развитии  интеллектуальных
возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных
систем.  Нарушения  затрагивают  весь  комплекс  параметров,  влияющих  на
формирование языковой личности: развитие языковой способности, освоение
и  использование  языковых  средств,  формирование  метаязыковой
деятельности,  владение  различными  видами  речевой  деятельности,
становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации.

– У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения
произношения,  общая  смазанность  речи.  Недостатки  фонематического
восприятия, как правило, проявляются на уровне письменных работ в виде
замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при
воспроизведении  слов  сложной  слоговой  структуры  в  виде  персевераций
слогов  или  звуков,  контаминаций,  эллизий.  Словарный  запас  остается
достаточно  бедным,  особенно  трудно  дается  обучающимся  освоение
абстрактной  лексики,  лингвистической  терминологии,  названий
географических объектов,  химических веществ и проч.  Если бытовая речь
обучающихся  приближается  к  нормативной,  то  в  связной  устной  речи,
например  при  пересказах  отмечается  наличие  аграмматизма  не  только  в
редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых.
Недостатки словообразования и словообразовательного анализа отражаются
на грамотности обучающихся данной категории.

– Наибольшие  проблемы  обучающиеся  с  резистентной  к
коррекционному воздействию форме общего недоразвития речи испытывают
при  работе  с  текстами.  Необходимо  отметить,  что  у  обучающихся  более
сохранно  понимание  текстов,  чем  их  продуцирование.  При  восприятии
текстов  в  процессе  аудирования  или  чтения  доступно,  в  основном,
понимание  фактологии  и  скрытого  смысла  услышанного.  Однако,  в  ряде
случаев,  происходит  замещение  содержания  текста  собственными
субъективно  значимыми  фактами  и  домыслами,  что  отрицательно
сказывается на объеме и качестве получаемой информации. При составлении
собственных текстов у обучающихся подростков с данной формой речевого
недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных признаков
текста (последовательность изложения, тематичность, связность, смысловая
законченность  и  др.).  Возрастает  количество  недостатков  лексико-
грамматического характера.

– Аналогичные  проблемы  характерны  и  для  письменных  текстов:  на
чтении и письме. В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма,
могут  быть  выделены  три  подгруппы:  обучающиеся,  имевшие  общее
недоразвитие  речи;  обучающиеся  с  дислексией  и  дисграфией,  у  которых
нарушения чтения и  письма обусловлены иными причинами,  в  частности,
несформированностью оптико-пространственных представлений,
недостаточностью  мнестических  процессов  и  др.);  обучающиеся  со
смешанными формами нарушения чтения и письма.
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– Основными признаками низкого уровня сформированности процессов
письменной речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития
всех  сторон  устной  речи,  являются  фонологические  замены  фонем  в
функционально  сильных  позициях.  Наряду  с  этим  отмечается  наличие
аграмматизма,  нарушений слоговой структуры слова,  лексические  замены,
трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения,
вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более
поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что
отрицательно сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В
результате несформированности метаязыковых навыков в области текстовой
компетенции страдает формирование предметных компетенций.

– Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только
препятствует  полноценному пониманию текстов  учебника  и  произведений
художественной литературы, но и создает препятствия для продуцирования
собственных текстов.

– Группа  детей  с  нарушениями  технической  и  смысловой  сторон
письменной речи (дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным
уровнем сформированности механизмов и операций, лежащих в их основе
различного патогенеза при нормативном развитии устной речи и интеллекте,
также  неоднородна  по  своему  составу.  С  одной  стороны,  в  нее  входят
обучающиеся,  нарушения  письма  и  чтения  у  которых  связаны  с
недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями),
а  с  другой  -  дети,  имеющие  тяжелую  дисграфию  и  /  или  дислексию,
обусловленными различными причинами неречевого генеза.

– Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены
букв,  обозначающих  акустически  и  артикуляционно  сходные  звуки,
трудности обозначения оптически сходных графем, аграмматизм на письме,
отсутствие границ слова и предложения и т.д.) являются многочисленными,
повторяющимися,  стойкими  и  специфическими.  Помимо  этого,  дислексия
проявляется  и  в  замедлении  процесса  овладения  чтением,  а  также  в
замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного.

– Для  обучения  по  варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся  с
нарушениями  чтения  и  письма,  имеющие  среднюю  и  тяжелую  степени
нарушения чтения и письма.

– При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок
замедляют процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные
слоги, слова и предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов
послогового  чтения,  например,  при  чтении  слов  сложной  слоговой
структуры,  малознакомых  слов.  Понимание  текста  может  быть
фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может
установить.  При  тяжелой  степени  нарушения  количество  допускаемых
ошибок  препятствует  пониманию  прочитанного.  Обучающийся  может
выделить отдельные факты из текста  (при этом понимание устной речи в
полном объеме).  К этой же группе относятся  обучающиеся,  у  которых не
сформированы  продуктивные  способы  чтения,  что  встречается  при
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отсутствии  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего
образования.

– При  средней  степени  нарушения  письма  работы  обучающихся
насыщены дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и
успешному усвоению предметных компетенций в области русского языка. В
самостоятельных  письменных  работах  количество  специфических
(дисграфических)  ошибок  возрастает,  отмечается  бедность  и  стереотипия
используемых лексики и синтаксических конструкций.

– Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только
насыщенностью  специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и
наличием  проблем,  связанных  с  освоением  звуко-буквенного  анализа.
Самостоятельные  письменные  работы  могут  представлять  собой  набор
стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики.

– Наряду  с  речевыми  недостатками  у  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями речи также отмечается низкий уровень сформированности ряда
универсальных  учебных  навыков:  планирования,  регуляции  собственного
поведения,  контроля,  которые  отмечаются  как  на  уровне  речевой,  так  и
учебной деятельности.

– Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых
нарушений характерно:

– несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,
различная степень недостаточности словесного мышления при достаточном
уровне  развития  наглядно-образного,  нарушение  процесса  сохранения
заданных вербальных отношений (при зрительном подкреплении дети легче
запоминают материал), сужение объема вербальной памяти,

– возможность  овладения  обучающимися  абстрактным  содержанием
учебного  материала  (например,  математических  задач)  при  условии
минимизации средств словесного оформления,

– специфичность  речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в
недостаточности  отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация
мыслительных  операций),  нарушении  автоматизированности  аналитико-
синтетического  процесса  и  процесса  текущего  контроля,  избирательности
речемыслительных связей,

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.
– Среди  недостатков  темпоритмической  стороны  речи  наиболее  часто

встречается  заикание.  Заикание  -  расстройство  речи  с  преимущественным
нарушением коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе
устного  общения.  Подростковый  период  накладывает  определенный
отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у некоторого
числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или
логофобия,  которая  затрудняет  и  искажает  процесс  эффективной
коммуникации,  формирует  искаженный  образ  способов  взаимодействия  в
социуме  и  проблемы  дальнейшей  социальной  адаптации.  При  тяжелой
степени  выраженности  заикания  особенности  речи  препятствуют
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эффективному  общению,  выраженные  судороги  речевого  аппарата,  страх
речи резко ограничивает даже бытовое общение.

– У  заикающихся  подростков  нет  какой-то  одной  специфической
особенности  личности  (на  уровне  очерченных  констелляций),  хотя  у  них
преобладают  тормозимые  свойства  характера,  они  имеют  разное
происхождение,  степень  выраженности  и  разное  клиническое  содержание.
Личностные  особенности  заикающихся  подростков  располагаются  в
широком  диапазоне  от  обычных  и  акцентуированных  черт  до  грубых
психопатологических нарушений.

– Особая  группа  обучающихся  –  подростки,  перенесшие  различные
заболевания,  оперативные  вмешательства,  травмы  и  иные  воздействия  на
головной мозг,  которые приводят к изменениям состояния здоровья детей,
проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней реализации. У
данного  контингента  обучающихся  страдают  также  другие  высшие
психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем
восстановительного обучения.

– Еще  одна  категория  детей  –  обучающиеся,  которые  должны  были
обучаться по данному варианту программы, но по тем или иным причинам
обучавшихся  по  обычным  общеобразовательным  программам.  У  этих
обучающихся,  как  правило,  наблюдаются  значительные
нескомпенсированные  пробелы  в  речевом  развитии,  а  также  в  освоении
общеобразовательных предметов.

–  Особого  внимания  и  специально  организованного  комплексного
воздействия  заслуживают  обучающиеся,  имеющие  комбинированные
нарушения  речи,  представляющие  собой  различные  варианты  сочетания
языкового  недоразвития  /  нарушения  чтения  и  (или)  письма  /  темпо-
ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса.

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;
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 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; 

 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:
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 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; 

 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
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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. 

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
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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;

 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;
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 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

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).
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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…»).

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
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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». 

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

https://resh.edu.ru
https://
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Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 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 
сокращении)

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

М. И. Цветаева. «Генералам 
двенадцатого года»

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

2

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 

2
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«Фонарики-

сударики»)

Родные
простор
ы

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)

1

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
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Проверочная работа по итогам 
изучения раздела

1

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР –
РУССКАЯ ДУША

6

Не до 
ордена 
– была 
бы 
Родина

Великая Отечественная 
война:

Н. П. Майоров. «Мы»

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

Ю. М. Нагибин. «Ваганов»

Е. И. Носов. «Переправа»

2

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
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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» 
(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 

21



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

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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