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(основного) общего образования

Классы 7-9
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Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Родная  литература  (русская)»  для  7-9
классов  общеобразовательных  учреждений  предназначена  для  обучающихся  по  АООП  для
учащихся с ЗПР. 

Данная адаптированная рабочая программа по  предмету «Родная литература», входящему в
образовательную область «Родной язык и родная литература», 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, примерной программы по
учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  В.Н.  Беляевой,  М.А.  Аристовой,  Ж.Н.
Критаровой от 17.09.2020 г. №3/20

Адаптированная  рабочая  программа ориентирована  на  УМК Родная  русская  литература:  7
класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций  /  О.М.Александрова,
М.А.Аристова, Н.В.Беляева (и др.) – М.: Просвещение, 2021.

Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество учебных недель - 34
Всего часов за учебный год – 17 часов

Адаптированная  рабочая  программа ориентирована  на  УМК Родная  русская  литература:  8
класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций  /  О.М.Александрова,
М.А.Аристова, Н.В.Беляева (и др.) – М.: Просвещение, 2021. 

Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество учебных недель - 34
Всего часов за учебный год – 17 часов

Адаптированная  рабочая  программа ориентирована  на  УМК Родная  русская  литература:  9
класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций  /  О.М.Александрова,
М.А.Аристова, Н.В.Беляева (и др.) – М.: Просвещение, 2021.

Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество учебных недель - 33
Всего часов за учебный год – 16 часов

Общая характеристика учебного предмета
ФГОС  ООО  признает  приоритетной  духовно-нравственную  ценность  литературы  для

школьника  –  будущего  гражданина  своей  страны,  любящего  свой  народ  и  уважающего  его
традиции,  язык  и  культуру.  Изучение  родной  литературы  играет  ведущую  роль  в  процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении
и  развитии  национальных  традиций  и  исторической  преемственности  поколений.  Родная
литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности
и  языка  в  качестве  школьного  предмета  посредством  воздействия  на  эстетические  чувства
воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре,
народу и всему человечеству.

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.

Цель  программы: речевое  и  литературное  развитие  обучающихся  в  процессе  освоения
концептов русской духовности 

Задачи:
-  приобщение  к  литературному  наследию  своего  народа,  к  нравственным  ценностям  и

художественному многообразию родной литературы;
- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе;
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-  формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать  произведения  родной
литературы; 

- формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам героев Отечества;

-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;

-  формирование  умения  актуализировать  в  художественных  текстах  родной  литературы
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический,  историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного  литературного
произведения;

- формирования понятия о многогранности изучаемого концепта в русской языковой картине
мира, представления о специфике его употребления.

В  процессе  изучения  курса  родной  русской  литературы  у  обучающихся  формируется
понимание того, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для
национальной культурной традиции.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родная
литература»

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  учебного  предмета  «Родная
литература»  должны  соответствовать  ФГОС  ООО  и  в  целом  соотноситься  с  результатами
примерной рабочей программы основного общего образования по данному учебному предмету в
рамках предметной области «Родной язык и родная литература».

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
способность к осознанию своей этнической принадлежности;
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;
готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических групп и

национальностей народов России;
проявление интереса к познанию родного языка;
ценностное отношение к культуре и традициям своей большой и малой Родины;
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;
углубление  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  в

пространстве и времени;
умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях коммуникации;
готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней,

волонтерство);
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других

народов;
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
умение  осознавать  свое  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние  других,

использовать  адекватные  языковые  средства  для  выражения  своего  состояния,  в  том  числе
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном языке.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и

процессов;
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка;
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строить элементарные логические рассуждения;
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом

«Родная литература»;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
эффективно запоминать и систематизировать информацию;
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;
выражать  свои  мысли,  чувства  потребности  при  помощи  соответствующих  вербальных  и

невербальных средств; 
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в

корректной форме формулировать свои возражения;
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для

получения и обработки информации, продуктивного общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать

различие и сходство позиций;
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои

возражения;
понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по

ее достижению;
выполнять свою часть  работы,  достигать  качественны результат  по своему направлению и

координировать свои действия с действиями других членов команды.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей

и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения
задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение;
самостоятельно  определять  цели  своего  обучения  родной  литературе,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в процессе ее усвоения;
владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по родной

литературе;
понимать  причины,  по  которым  не  был  достигнут  требуемый  результат  деятельности,

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;
регулировать способ выражения эмоций.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» в целом совпадают

с  планируемыми предметными результатами,  обозначенными в  ПООП ООО, с  учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная литература
(русская)»
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Учебный предмет  «Родная  литература  (русская)»  опирается  на  содержание  программы  по
предмету  «Литература»  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»,  сопровождает  и
поддерживает  его.  Поэтому  основные  содержательные  линии  настоящей  программы
(проблемнотематические  блоки)  не  дублируют программу  основного  курса  литературы,  но
соотносятся с включённым в неё содержанием.  

Содержание  программы  курса  «Родная  литература  (русская)»  определяется  следующими
принципами. 

1. Основу  программы  «Родная  литература  (русская)»  составляют  произведения  русских
писателей,  наиболее  ярко  воплотившие  национальную  специфику  русской  литературы  и
культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной
программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не только
традиционно  изучаемый  в  школе  «первый  ряд»  национального  литературного  канона,  но  и
авторов,  составляющих  «круг»  классиков  литературы,  что  позволяет  дополнить  тематические
блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В  программу  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»  вводится  большое
количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные
традиции  русской  литературы  и  культуры,  но  более  близких  и  понятных  современному
школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными
сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических  блоков произведений выделяются отдельные  подтемы,
связанные с национально-культурной спецификой русских  традиций, быта и нравов (например:
праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В  каждом  тематическом  блоке  выделяются  ключевые  слова,  которые  позволяют  на
различном  литературно-художественном  материале  показать,  как  важные  для  национального
сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени –
вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В  отдельные  тематические  блоки  программы  вводятся  литературные  произведения,
включающие  в  сферу  выделяемых  национально  специфических  явлений  образы  и  мотивы,
отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 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, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение
к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в
произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском
и  родном  языках;  новогодние  традиции  в  литературе  народов  России  и  мира;  образ  степи  в
фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего произведения
наиболее  крупных национальных писателей,  внёсших значительный вклад в  развитие  мировой
художественной литературы.

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная
литература (русская)» должны отражать:

6



• 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
культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в
своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов,
проявляющихся  в  русском  культурном  пространстве  и  на  основе  многоаспектного  диалога  с
культурами народов России и мира;

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур
народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями
и  укладом;  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение  различными  способами  постижения  смыслов,  заложенных  в  произведениях
родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по
поводу прочитанного;

• 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 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
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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. 

Содержание учебного предмета по годам изучения
7 КЛАСС 

Третий год обучения (34 ч)
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…»
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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. 

8 КЛАСС
Четвёртый год обучения (34 ч)
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
Преданья старины глубокой (3 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) 
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). 
Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 
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 (5 ч) 
Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Валенки».  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 
 Не до ордена – была бы Родина (2ч) 
Дети на войне 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  
Загадки русской души (2 ч) 
Сеятель твой и хранитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках (4 ч) 
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 
Лишь слову жизнь дана (1 ч) 
Язык поэзии 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

9 КЛАСС
Пятый год обучения (34 ч)

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч)
Преданья старины глубокой (3 ч)
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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. 

Коррекционные возможности курса «Родная (русская) литература» для 7-9 классов.
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Ввиду психологических  особенностей  обучающихся  с  задержкой психического  развития,  с
целью  усиления  практической  направленности  обучения  проводится  коррекционная  работа,
которая включает следующие направления.

Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности:  коррекция  –  развитие
восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция  –  развитие  памяти;  коррекция  –  развитие
внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина);  развитие пространственных представлений и ориентации;  развитие представлений о
времени. 

Развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного мышления; развитие
словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи  между
предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать;
развитие  умения  выделять  сходство  и  различие  понятий;  умение  работать  по  словесной  и
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы: развитие
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств;
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений
устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция  диалогической  речи;
развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в  психическом
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционная  работа  на  уроках  построена  таким  образом,  что  учащиеся  могут  более
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.

Особое  внимание  уделяется  способности  учащихся  с  ОВЗ  организовывать  свою  учебную
деятельность  (постановка  цели,  планирование,  определение  оптимального  соотношения  цели  и
средств  и  др.),  оценивать  результаты,  определять  причины  возникших  трудностей  и  пути  их
устранения,  осознавать  сферы  своих  интересов  и  соотносить  их  со  своими  учебными
достижениями, чертами своей личности.

Основные формы, методы, технологии организации учебного курса.
Методы и приёмы обучения.

В преподавании данного курса будут использованы такие методы обучения, как: словесный,
наглядный,  практический,  репродуктивный, проблемный, исследовательский,  метод работы под
руководством  учителя,  метод  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся,  метод
контроля и самоконтроля.

Развитие связной речи у детей с ОВЗ является трудным процессом, требующим использования
как  традиционных    методов  обучения  :  объяснительно-иллюстративный  (информационно-
рецептивный),  репродуктивный,  проблемное  изложение  и  частично-поисковый
(эвристический)), так и специфических: 

1.  Рассказ  по  демонстрируемым  действиям –  это  прием  учит  внимательно  наблюдать,
сохранять  в  памяти  последовательность  увиденных  действий,  подбирать  к  ним  точные
грамматические категории;

2.  Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин – это умение формируется на
основе  вышеперечисленного.  При  использовании  этого  метода  работы  нужно  учитывать
возможности образной памяти детей, способности устанавливать логические связи и отношения;
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3. Составление рассказа по одной сюжетной картинке.
Формы и виды работы по формированию связной речи.

Работа по созданию текстов-описаний делится на три этапа: вводный, основной и итоговый.
Вводный  этап  посвящен  знакомству  с  правилами  речевого  сообщения.  Содержание  этапа

включает в себя сбор и систематизацию материала для будущего сочинения; специальную работу
по предупреждению речевых ошибок.

На основном этапе ведется работа по развитию связного говорения по правилам смысловой и
языковой организации, а также формируются речевые умения по созданию текстовых сообщений
описательного характера.

Задача  итогового  этапа  состоит  в  том,  чтобы привлечь  самих  школьников  к  исправлению
допущенных  ошибок.  Совершенствование  культуры  речи  школьников  предполагает
формирование у них умений и навыков редактирования письменных текстов.

С целью предупреждения речевых ошибок в процессе подготовки к написанию творческих
работ  используются  тексты-образцы  и  различные  упражнения  для  активизации  смысловой  и
языковой сторон связного текстового сообщения.

Упражнения на отбор и расположение материала текстового сообщения. 
Упражнения эвристического характера.
Ассоциативные словесные упражнения. 
Развитию  правильной  речи  помогают  упражнения  в  составлении  предложений  по

предложенной схеме.
Учитывая  образовательные  потребности  детей,  обучающихся  в  данном  классе  (с  учетом

специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  детей  с  ОВЗ),  будет  обеспечен  непрерывный
контроль  над  становлением  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся,  постоянное
стимулирование  познавательной  активности,  постоянной  помощи в осмыслении и  расширении
контекста усваиваемых знаний.

Формы контроля.
При  изучении  данного  курса  будут  использованы  следующие  виды  контроля:  текущий,

тематический, промежуточный.
Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов

ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Возможные формы такого контроля: опрос
учителя, выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль
учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др.

Тематический  контроль осуществляется  по  целому  разделу  учебного  курса.  Цель  —
диагностирование  качества  усвоения  учеником  структурных  основ  и  взаимосвязей  изученного
раздела,  его  личностных  образовательных  приращений  по  выделенным  ранее  направлениям.
Задача  такого  контроля  —  обучающая,  поскольку  ученики  обучаются  систематизации,
обобщению,  целостному  видению  крупного  блока  учебной  информации  и  связанной  с  нею
деятельности.

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен
выполнять  без  посторонней  помощи.  Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если  требуется
выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от учащихся) и каждой
группе  дается  проверочное  задание.  В  зависимости  от  цели  контроля  группам  предлагают
одинаковые или дифференцированные задания, проверяют результаты письменно - графического
задания,  выполненного  учениками  по двое,  или практического,   которое  выполняется   каждой
четверкой  учащихся,  или  проверяют  точность,  скорость  и  качество  выполнения  конкретного
задания по звеньям. 

При  фронтальном контроле  задания предлагаются всему классу.  В процессе этой проверки
изучается  правильность  восприятия  и  понимания  учебного  материала,  качество  словесного,
графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.
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При фронтальном устном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся
всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется
для:

- выяснения готовности класса к изучению нового материала,
- определения сформированности понятий,
- поэтапной или окончательной проверки учебного материала,  только что разобранного на

уроке,
- при подготовке к выполнению практических работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его

последовательность,  самостоятельность  суждений  и  выводов,  степень  развития  логического
мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета,
а также для отработки и развития экспериментальных умений учащихся. 

Устный  опрос  осуществляется  на  каждом  уроке.  Главным  в  контроле  знаний  является
определение  проблемных  мест  в  усвоении  учебного  материала  и  фиксирование  внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
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