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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовую основу настоящей  программы (далее – программа) по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

           Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

           Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2023-2024 учебный год.  

           Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

25» города Кирова на 2023-2024 учебный год. 

 

         На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного 

общего образования отводится 102 часа.  В 7–9 классах выделяется по 34 часа в год (из 

расчёта 1 учебный час в неделю).  

7 класс -  34 часа (1 час в неделю),   

8 класс  - 34 часа (1 час в неделю),   

9 класс  - 34 часа (1 час в неделю). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; 

2) 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 



учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем 

взаимопонимания; 

5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 



выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3) 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. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1) 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 



данными. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3) Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



− формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1) 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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Литература. Родная литература. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 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 российской культуры, культуры своего народа, 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. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 



основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

− определять тему и основную мысль произведения (5–6 классы); 

− владеть различными видами пересказа (5–6 классы), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 классы); 

− характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

классы); оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

− находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 классы); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 классы); 

− определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 классы);  

− объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 классы); 

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 классы), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

− выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

− пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

− представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

− собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

− выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

− выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты; 

− произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 классы); 

− ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 классы); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 классы) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

        При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 



воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются / 

перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

− выразительно прочтите следующий фрагмент; 

− определите, какие события в произведении являются центральными; 

− определите, где и когда происходят описываемые события; 

− опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

− выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

− ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

− определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести 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 и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

− выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.; 

− покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

− покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

− проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

− сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

− определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

− дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 



композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести 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.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

− выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п. 

− определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

− определите позицию автора и способы ее выражения; 

− проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

− объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

− озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

− напишите сочинение-интерпретацию; 

− напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения 

Третий год обучения. 7 класс 



• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами её 

обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; 

о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

• 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 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. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 



Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (11 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа) 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч. + 1 ч. к.р.) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 



Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (4 ч. + 1 ч. к.р.) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (14 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (3 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (6 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

А.А. Лиханов. Повесть «Никто» (главы). Нравственные проблемы. 

Лишь слову жизнь дана (2 ч + 1 ч. к.р.) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

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). 

Города земли русской (3 ч)  

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 (3 ч) 

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). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

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 (5 ч) 

Родительский дом 

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

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

поклон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

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 (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

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

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

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

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

  



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

блока 

Количество 

часов всего 

 

Количество  

часов на 

контрольные 

работы 

Воспитательные 

задачи урока 

1. Россия -  родина моя 11 1 Воспитательные задачи урока 

должны быть направлены на 

воспитание полноценной 

личности, обладающей 

общепризнанными нормами и 

навыками поведения, умеющей 

выстраивать продуктивные 

взаимоотношения с 

окружающими, способной 

жить в современном социуме.  

Воспитательные задачи урока: 

1. содействовать в ходе занятий 

формированию основных 

мировоззренческих идей (в 

зависимости от содержания 

занятий), например, 

материальности мира, 

причинно-следственных связей 

между явлениями, развитие в 

природе и обществе, 

познаваемость мира и его 

закономерностей; 

2. обеспечить нравственное 

воспитание учащихся 

(ознакомить с необходимой 

литературой по этому вопросу 

для воспитания у них таких 

нравственных качеств как 

патриотизм, коллективизм, 

гуманизм и других 

общечеловеческих ценностей); 

3. оказание необходимого 

содействия в трудовом 

воспитании учащихся, 

посредством собственного 

примера и примеров из 

повседневной жизни; 

4. оказывать положительное 

влияние на профессиональное 

самоопределение учащихся; 

5. содействовать эстетическому 

и нравственному воспитанию 

учащихся, посредством 

ознакомления с 

произведениями искусства и 

литературы, природными 

явлениями, научными 

достижениями и др.; 

6. оказание содействия 

физическому воспитанию 

учащихся, проявление заботы о 

профилактике их утомляемости 

во время учебного урока; 

7. устранение имеющихся 

недостатков и пробелов в 

воспитании учащихся 

(недисциплинированность, 

нетактичность, 

 Преданья старины глубокой   5  

 Города земли русской 2  

 Родные просторы  4  

2. Русские традиции 9 1 

 Праздники русского мира  4  

 Тепло родного дома 5  

3. Русский характер – русская 

душа 

14 1 

 Не до ордена – была бы 

Родина  

5  

 Загадки русской души  5  

 О ваших ровесниках  2  

 Лишь слову жизнь дана  2  

 ИТОГО 34 3 



необязательность, 

неаккуратность и т.д.); 

8.  оказание содействия в 

осуществлении военно-

патриотического воспитания 

учащихся; 

9. воспитание таких 

личностных качеств как 

умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при выполнении 

поручений и заданий, сила 

воли, настойчивость, упорство;  

10. воспитание у учащихся 

ответственного отношения к 

учёбе, ответственности за 

результаты своего учебного 

труда, понимания его 

значимости, соблюдение 

техники безопасности, 

санитарно-гигиенических 

условий труда; 

11. формирование и 

совершенствование у учащихся 

нравственных принципов, 

посредством личного примера; 

12.  воспитание искреннего 

интереса к воспитательно-

образовательной деятельности, 

получению новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, доброжелательного 

отношения со сверстника и 

педагогами; 

13. воспитание стойкой 

жизненной и гражданской 

позиции; 

14. воспитание экологического 

и гуманистического мышления, 

терпимого отношения к чужим 

взглядам, позиции, образу 

жизни; 

15. воспитание уважительного 

отношения к другим людям, 

старшему поколению, 

родителям, педагогам и др. 

16. содействовать повышению 

уровня мотивации на уроках 

через средства обучения. 

 

8 класс 

                                                

№ 

п/п 

Наименование раздела, блока Количество 

часов всего 

 

Количество  

часов на 

контрольные 

работы 

Воспитательные 

задачи урока 

1. Россия -  родина моя 11 1 Воспитательные задачи 

урока должны быть 

направлены на воспитание 

полноценной личности, 

обладающей 

общепризнанными 

нормами и навыками 

поведения, умеющей 

выстраивать 

продуктивные 

взаимоотношения с 

 Преданья старины глубокой   4  

 Города земли русской 3  

 Родные просторы  4  

2. Русские традиции 9 1 

 Праздники русского мира  4  

 Тепло родного дома 5  

3. Русский характер – русская 14 1 



душа окружающими, способной 

жить в современном 

социуме.  

Воспитательные задачи 

урока: 

1. содействовать в ходе 

занятий формированию 

основных 

мировоззренческих идей 

(в зависимости от 

содержания занятий), 

например, материальности 

мира, причинно-

следственных связей 

между явлениями, 

развитие в природе и 

обществе, познаваемость 

мира и его 

закономерностей; 

2. обеспечить 

нравственное воспитание 

учащихся (ознакомить с 

необходимой литературой 

по этому вопросу для 

воспитания у них таких 

нравственных качеств как 

патриотизм, 

коллективизм, гуманизм и 

других общечеловеческих 

ценностей); 

3. оказание необходимого 

содействия в трудовом 

воспитании учащихся, 

посредством собственного 

примера и примеров из 

повседневной жизни; 

4. оказывать 

положительное влияние на 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся; 

5. содействовать 

эстетическому и 

нравственному 

воспитанию учащихся, 

посредством 

ознакомления с 

произведениями искусства 

и литературы, 

природными явлениями, 

научными достижениями 

и др.; 

6. оказание содействия 

физическому воспитанию 

учащихся, проявление 

заботы о профилактике их 

утомляемости во время 

учебного урока; 

7. устранение имеющихся 

недостатков и пробелов в 

воспитании учащихся 

(недисциплинированность, 

нетактичность, 

необязательность, 

неаккуратность и т.д.); 

8.  оказание содействия в 

осуществлении военно-

патриотического 

воспитания учащихся; 

9. воспитание таких 

 Не до ордена – была бы Родина  2  

 Загадки русской души  3  

 О ваших ровесниках  6  

 Лишь слову жизнь дана  3  

 ИТОГО 34 3 



личностных качеств как 

умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при 

выполнении поручений и 

заданий, сила воли, 

настойчивость, упорство;  

10. воспитание у учащихся 

ответственного отношения 

к учёбе, ответственности 

за результаты своего 

учебного труда, 

понимания его 

значимости, соблюдение 

техники безопасности, 

санитарно-гигиенических 

условий труда; 

11. формирование и 

совершенствование у 

учащихся нравственных 

принципов, посредством 

личного примера; 

12.  воспитание 

искреннего интереса к 

воспитательно-

образовательной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, 

доброжелательного 

отношения со сверстника 

и педагогами; 

13. воспитание стойкой 

жизненной и гражданской 

позиции; 

14. воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим 

взглядам, позиции, образу 

жизни; 

15. воспитание 

уважительного отношения 

к другим людям, 

старшему поколению, 

родителям, педагогам и 

др. 

16. содействовать 

повышению уровня 

мотивации на уроках через 

средства обучения. 

 

9 класс 
                                                

№ 

п/п 

Наименование раздела, блока Количество 

часов всего 

 

Количество  

часов на 

контрольные 

работы 

Воспитательные 

задачи урока 

1. Россия -  родина моя 13 1 Воспитательные задачи 

урока должны быть 

направлены на воспитание 

полноценной личности, 

обладающей 

общепризнанными 

нормами и навыками 

 Преданья старины глубокой   5  

 Города земли русской 4  

 Родные просторы  4  

2. Русские традиции 11 1 



 Праздники русского мира  5  поведения, умеющей 

выстраивать 

продуктивные 

взаимоотношения с 

окружающими, способной 

жить в современном 

социуме.  

Воспитательные задачи 

урока: 

1. содействовать в ходе 

занятий формированию 

основных 

мировоззренческих идей 

(в зависимости от 

содержания занятий), 

например, материальности 

мира, причинно-

следственных связей 

между явлениями, 

развитие в природе и 

обществе, познаваемость 

мира и его 

закономерностей; 

2. обеспечить 

нравственное воспитание 

учащихся (ознакомить с 

необходимой литературой 

по этому вопросу для 

воспитания у них таких 

нравственных качеств как 

патриотизм, 

коллективизм, гуманизм и 

других общечеловеческих 

ценностей); 

3. оказание необходимого 

содействия в трудовом 

воспитании учащихся, 

посредством собственного 

примера и примеров из 

повседневной жизни; 

4. оказывать 

положительное влияние на 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся; 

5. содействовать 

эстетическому и 

нравственному 

воспитанию учащихся, 

посредством 

ознакомления с 

произведениями искусства 

и литературы, 

природными явлениями, 

научными достижениями 

и др.; 

6. оказание содействия 

физическому воспитанию 

учащихся, проявление 

заботы о профилактике их 

утомляемости во время 

учебного урока; 

7. устранение имеющихся 

недостатков и пробелов в 

воспитании учащихся 

(недисциплинированность, 

нетактичность, 

необязательность, 

неаккуратность и т.д.); 

8.  оказание содействия в 

 Тепло родного дома 6  

3. Русский характер – русская 

душа 

10 1 

 Не до ордена – была бы Родина  4  

 Загадки русской души  2  

 О ваших ровесниках  1  

 Лишь слову жизнь дана  3  

 ИТОГО 34 3 



осуществлении военно-

патриотического 

воспитания учащихся; 

9. воспитание таких 

личностных качеств как 

умения преодолевать 

трудности, усидчивость, 

аккуратность при 

выполнении поручений и 

заданий, сила воли, 

настойчивость, упорство;  

10. воспитание у учащихся 

ответственного отношения 

к учёбе, ответственности 

за результаты своего 

учебного труда, 

понимания его 

значимости, соблюдение 

техники безопасности, 

санитарно-гигиенических 

условий труда; 

11. формирование и 

совершенствование у 

учащихся нравственных 

принципов, посредством 

личного примера; 

12.  воспитание 

искреннего интереса к 

воспитательно-

образовательной 

деятельности, получению 

новых знаний, 

расширению собственного 

кругозора, 

доброжелательного 

отношения со сверстника 

и педагогами; 

13. воспитание стойкой 

жизненной и гражданской 

позиции; 

14. воспитание 

экологического и 

гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим 

взглядам, позиции, образу 

жизни; 

15. воспитание 

уважительного отношения 

к другим людям, 

старшему поколению, 

родителям, педагогам и 

др. 

16. содействовать 

повышению уровня 

мотивации на уроках через 

средства обучения. 



5. Тематическое планирование по родной литературе (русской) 

Календарно-тематическое планирование по родной литературе (русской) 

 

7 класс 

№ 

урока 
Дата проведения Тема 

Предметные результаты 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (11 ч.) 

                                               1 блок. Преданья старины глубокой  (5 ч.)  

1   Русские народные песни (исторические и 

лирические):  «На заре то было, братцы, на 

утренней…» 

• развитие умения выделять проблематику и 

понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли 

русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

2  Русские народные песни. «Ах вы, ветры, ветры 

буйные…» 

3  А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

4  И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

5  А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

          2 блок. Города земли русской (2 ч.) 

6  Сибирский край: В. Г. Распутин. «Сибирь, 

Сибирь…» (глава «Тобольск») 

7  А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

                     3 блок. Родные просторы (3 ч. + 1 ч. к.р.) 

8  Русское поле: И. С. Никитин. «Поле» 

9  И. А. Гофф. «Русское поле» 

10  Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести) 

11  Контрольная работа № 1  по разделу «Россия – 

родина моя» 



основными способами её обработки и 

презентации. 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч.) 

1 блок. Праздники русского мира (4 ч.)  

12  К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» развитие представлений о богатстве русской 

литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и 

презентации. 

13  А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

14  А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 

15  А. П. Чехов. «Казак» 

        2 блок. Тепло родного дома (4 ч. + 1 ч. к.р.) 

16  Тепло родного дома. Русские мастера. С. А. 

Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент 

17  В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

18  Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

19  Р. И. Рождественский стихотворение "О мастерах" 

20  Контрольная работа № 2 по разделу «Русские 

традиции» 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (14 ч.) 

             1 блок. Не до ордена – была бы Родина (5 ч.)  

21  На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

 

• развитие представлений о русском 
22  На Первой мировой войне: 



С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе 

национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и 

презентации. 

 

23  Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

24  Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

25  М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 

    2 блок. Загадки русской души (5 ч.) 

26  Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

27  Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

28  Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

29  Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

30  В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

  3 блок. О ваших ровесниках (2 ч.) 

31  Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

32  Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную 

жизнь»). 

4 блок. Лишь слову жизнь дана (1 ч. + 1 ч. к.р.)  

33  Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

 

34  Контрольная работа № 3  по теме «Русский 

характер-русская душа» 

 

 

 

 

 



8 класс  

№ 

урока 
Дата проведения Тема 

Предметные результаты 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (11 ч.) 

                                               1 блок. Преданья старины глубокой  (4 ч.)  

1  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 

романа) 

• развитие умения выделять проблематику и 

понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли 

русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и 

презентации. 

 

2  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 

романа) 

3  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

О. А. Ильина – Боратынская.  Стихотворение «Во 

время грозного и злого поединка…» 

 

4  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. Стихотворение «Сусанин» 

 

          2 блок. Города земли русской (3 ч.) 

5  По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

 

6  По Золотому кольцу: 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

 

7  По Золотому кольцу: 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

                     3 блок. Родные просторы (3 ч. + 1 ч. к.р.) 

8  Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская 

народная песня). 

9  Волга – русская река: 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума») 



В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

10  Волга – русская река: 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

11  Контрольная работа № 1  по разделу «Россия – 

родина моя» 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч.) 

1 блок. Праздники русского мира (4 ч.)  

12  Троица: 

 И. А. Бунин. «Троица» 

развитие представлений о богатстве русской 

литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и 

презентации. 

13  Троица: 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

14  Троица: 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов…»   

15  Троица: 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

        2 блок. Тепло родного дома (4 ч. + 1 ч. к.р.) 

16  Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

17  Родство душ: 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести) 

18  Родство душ: 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести) 

19  Родство душ: 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 

жизни» 

20  Контрольная работа № 2 по разделу «Русские 

традиции» 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (14 ч.) 

             1 блок. Не до ордена – была бы Родина (2 ч.)  

21  Дети на войне:  



Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) • развитие представлений о русском 

национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе 

национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и 

презентации. 

 

22  Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

    2 блок. Загадки русской души (3 ч.) 

23  Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

24  Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

25  Сеятель твой и хранитель: 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

  3 блок. О ваших ровесниках (6 ч.) 

26  Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

27  Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

28  Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

29  Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

30  Пора взросления: 

А.А. Лиханов. Повесть «Никто» (главы).  

Нравственные проблемы. 

31  Пора взросления: 

А.А. Лиханов. Повесть «Никто» (главы).  

Нравственные проблемы. 

4 блок. Лишь слову жизнь дана (2 ч. + 1 ч. к.р.) 

32  Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

33  Контрольная работа № 3  по теме «Русский 

характер-русская душа»  

34  Язык поэзии: 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

 

 

 



9 класс  

№ 

урока 
Дата проведения Тема 

Предметные результаты 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч.) 

                                               1 блок. Преданья старины глубокой  (5 ч.)  

1  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народная  песня) 

• 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 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 

2  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

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

(в сокращении) 

3  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская 

годовщина» (фрагмент) 

4  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

5  Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

2 блок. Города земли русской (4 ч.) 

6  Петербург в русской литературе:А. С. Пушкин. 

«Город пышный, город бедный…» 

7  Петербург в русской литературе:О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы» 

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

Исакий в облаченьи…») 

8  Петербург в русской литературе:Д. С. Самойлов. 

«Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…») 



9  Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» 

(глава «Фонарики- 

сударики») 

презентации. 

 

3 блок. Родные просторы (4 ч.) 

10  Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

11  Степь раздольная:  

И. З. Суриков. «В степи»   

12  Степь раздольная:  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

13  Контрольная работа № 1  по разделу «Россия – 

родина моя» 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11 ч.) 

1 блок. Праздники русского мира (5 ч.)  

14  Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 
• 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 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; 

15  Августовские Спасы:  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

16  Августовские Спасы:  

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

17  Августовские Спасы:  

 Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

18  Августовские Спасы:  

 Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

2 блок. Тепло родного дома (6 ч.) 

19  Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» 

(главы)  

20  Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» 



(главы)  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. 

 

21  Родительский дом: 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести «Последний поклон») 

22  Родительский дом: 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести «Последний поклон») 

23  Родительский дом: 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести «Последний поклон») 

24  Контрольная работа № 2 по разделу «Русские 

традиции» 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (10 ч.) 

1 блок. Не до ордена – была бы Родина (4 ч.)  

25  Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 
•  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 

26  Великая Отечественная война: 

 М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..» 

27  Великая Отечественная война: 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

28  Великая Отечественная война: 

Е. И. Носов. «Переправа» 

2 блок. Загадки русской души (2 ч.) 

29  Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

30  Судьбы русских эмигрантов: 

 А. Т. Аверченко. «Русское искусство» 

3 блок. О ваших ровесниках (1 ч.) 

31  Прощание с детством: 

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

4 блок. Лишь слову жизнь дана (3 ч.) 

32  «Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский «Мой народ» 

33  «Припадаю к великой реке…»: 



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

Господи!..» 

деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами её обработки и 

презентации. 

 

34  Контрольная работа № 3  по теме «Русский 

характер-русская душа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система условий реализации учебной программы. 

Для реализации учебной программы «Родная литература (русская)» в основной школе необходимо оптимальное оснащение учебного 

процесса, использование разнообразных средств, обогащающих урок, позволяющих также организовать и внеурочную деятельность по 

изучаемому предмету. Кабинет литературы требуется оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-демонстрационными 

материалами (портреты писателей, альбомы по творчеству писателей, фотографии и т. д., настенные таблицы). 

Обязательным условием проведения современного урока является также систематическое и планомерное использование 

разнообразных мультимедийных, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, которые расширяют представления 

учащихся о родной русской литературе, способствуют развитию интереса к русской культуре и являются мощным мотивационным 

средством изучения предмета. 

Список нормативных документов и научно-методической литературы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения: 09.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) 

[Электронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) [Электронный ресурс]. URL: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 

1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. 

Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник 

образования России. 2020. №14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как хранительницы культурного наследия народа // 

Надькинские чтения. Родной язык как средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях 

многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-

265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического образования как важный фактор 

национального самоопределения // Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. Материалы 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843
https://fgos.ru/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», С. 890-902. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических изданий русской классики XIX – начала XX 

вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и современную литературу для детей и подростков, а 

также коллекцию диафильмов. 
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