


Аннотация к рабочей программе

по родной (русской) литературе 7-9 классы

Рабочая программа для 7 - 9 классов разработана на основе следующих нормативных 
документов:  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2012 N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования".  Приказа Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897".  Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 
08-1786 "О рабочих программах учебных предметов".  Письма Минобрнауки России от 
03.03.2016 N 08-334 "Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 
учебных предметов". 

Цели и задачи: - воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; • приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений 
о русской литературе как едином национальном достоянии; • формирование причастности 
к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 
поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; • развитие проектного 
и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 
работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний 

В учебном плане на усвоение предмета «Родная (русская) литература» на этапе среднего 
общего образования отводится 34 ч. (0,5 ч. в неделю), в том числе: 7 кл. – 17,5 ч. (0,5 ч.); 9 
кл. – 34 ч. (1 ч.); 8 кл. – 18 ч. (0,5 ч.).  

Учебно-методическое обеспечение: .Александрова О. М., Аристова М.А, Беляева Н.В. 
Родная русская литература. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. — М. : Просвещение, 2021 

Александрова О. М., Аристова М.А, Беляева Н.В. Родная русская литература. 8 класс. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. — М. : Просвещение, 
2021 

Александрова О. М., Аристова М.А, Беляева Н.В. Родная русская литература. 9 класс. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. — М. : Просвещение, 
2021

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. • Древнерусская литература. • Русская литература XVIII 
века. • Русская литература XIX века. • Русская литература XX века • Обзоры. • Сведения 
по теории и истории литературы.



Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 7 класса разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№29»,
- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2023-2024 учебный год,
- в соответствии с «Примерной программой по учебному предмету «Родная (русская) 
литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования», одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), 
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие 
цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, чувством патриотизма через приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской родной литературы;  формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  осознание значимости 
чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  понимание 
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;  воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом;  овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.

Задачи программы: - формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной литературы; - обогащение духовного мира учащихся путем 
приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 
литературы, к отдельным ее произведениям; - приобщение к литературному наследию 
своего народа; - 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; - обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Общая характеристика 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.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 
произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

Место предмета

Предмет «Родная (русская) литература» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 7 классе по 1 часа в неделю (34 часа). 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану 
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится     0,5    часов.

Учебно-методический комплекс

О.М. Александрова. Родная русская литература. 7 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021..

 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;
- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для жанра 
художественные средства;



- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений  
литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать художественную идею произведения;
- формулировать вопросы для размышления;
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 
искусства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Ученик получит возможность научиться:
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;
- 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;
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.

Личностные результаты:
 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;

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

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 
значимости художественной культуры народов России и стран мира;

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 
норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 
других.

 
Личностные результаты в единстве учебной и воспитательной деятельности:

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.

Духовно – нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;



 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет – среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.
Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия.



 
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

 навыки смыслового чтения.
Коммуникативные УУД
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.

 
Предметные результаты:
 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.

ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Курс по родной литературы опирается на следующие виды деятельности по 
освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;
 индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
 Формы и методы работы на уроках:
 - по способу деятельности: наглядные;
 - по источнику знания: репродуктивные;
 - объяснительно-иллюстративные;
 - метод проблемного изложения материала;
 - исследовательский метод;
 - комментирование чтение;
 - аналитическое чтение;
 - чтение по ролям;
 - инсценирование;
 - словесное рисование;
 - метод диалога

Содержание разделов
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

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 

Сибирский край

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

А. И. Солженицын. «Колокол Углича».

Родные просторы 

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 

Праздники русского мира 

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 

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 

 Не до ордена – была бы Родина 

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…»

Формами организации учебных занятий являются:  
 Фронтальная 
 Коллективная  
 Групповая (парная) 
 Индивидуальная  

Тематическое планирование

Целевые 
приорите
ты2

№ Наименование 
разделов, тем

Всег Контр
оль

Соч.

1 Россия – Родина 
моя

10 1  Единая Интернет-
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

1, 2, 3, 4, 
5

2 Русские традиции 10 1 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8

3 Русский характер- 
русская душа

14 1 1

http://www.klassik
a.ru
http://www.ruthen
ia.ru
http://www.klassik

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8



a.ru
http://www.ruthen
ia.ru

Итого 35 2 2

Целевые приоритеты3 :
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;
5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

 Тематическое планирование

Дата №

План Факт

Тема урока Контр
оль



РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

Преданья старины глубокой 

1 Русские народные песни: исторические и лирические 

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

2 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: А. С. Пушкин. 
«Песни о Стеньке Разине» (песня 1).

3 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: И. З. 
Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…»

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

Города земли русской  : Сибирский край

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

6 А. И. Солженицын. «Колокол Углича».

Родные просторы : Русское поле 

7 И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле».

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

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

9 К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

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

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

А. П. Чехов. «Казак». 

11 Тепло родного дома (4 ч): Русские мастера С. А. Есенин. «Ключи 

Марии» (фрагмент).

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).

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

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина



13 Оборона Севастополя: 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе»

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище»

Рюрик Ивнев. «Севастополь»

1

Загадки русской души

14 Чудеса нужно делать своими руками:

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль»

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной»

О ваших ровесниках 

15 Реальность и мечты:

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 
познакомился», «Кирпичные острова») 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент)

16 Итоговая контрольная работа Проме
жут

Лишь слову жизнь дана 

17 На русском дышим языке:

К. Д. Бальмонт. «Русский язык»

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»



Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 8 класса разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№29»,
- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2022-2023 учебный год,
- в соответствии с «Примерной программой по учебному предмету «Родная (русская) 
литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования», одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), 
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие 
цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, чувством патриотизма через приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской родной литературы;  формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  осознание значимости 
чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  понимание 
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;  воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом;  овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.

Задачи программы: - формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной литературы; - обогащение духовного мира учащихся путем 
приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 
литературы, к отдельным ее произведениям; - приобщение к литературному наследию 
своего народа; - 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; - обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Общая характеристика 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.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 
произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

Место предмета

Предмет «Родная (русская) литература» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 8 классе по 0,5 часа в неделю (17 часа). 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану 
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится         часов.

Учебно-методический комплекс

О.М. Александрова. Родная русская литература. 8 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021..

 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;
- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для жанра 
художественные средства;
- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений  
литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;



- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать художественную идею произведения;
- формулировать вопросы для размышления;
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 
искусства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Ученик получит возможность научиться:
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;
- 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;
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.

Личностные результаты:
 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;

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

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 
значимости художественной культуры народов России и стран мира;



 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 
норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 
других.

 
Личностные результаты в единстве учебной и воспитательной деятельности:

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.

Духовно – нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет – среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.
Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

 
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

 навыки смыслового чтения.
Коммуникативные УУД
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.

 
Предметные результаты:
 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.

ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;
 индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
 Формы и методы работы на уроках:
 - по способу деятельности: наглядные;
 - по источнику знания: репродуктивные;
 - объяснительно-иллюстративные;
 - метод проблемного изложения материала;
 - исследовательский метод;
 - комментирование чтение;
 - аналитическое чтение;
 - чтение по ролям;
 - инсценирование;
 - словесное рисование;
 - метод диалога

Содержание разделов
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
Преданья старины глубокой  
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 
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 
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 – 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира 
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  
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 –  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  
Не до ордена – была бы Родина 
Дети на войне 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
Загадки русской души 
Сеятель твой и хранитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках 
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 
Лишь слову жизнь дана 
Язык поэзии 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 
Резерв на вариативную часть программы – 

Тематическое планирование

Целевые 
приорите
ты2

№ Наименование 
разделов, тем

Всег Контр
оль

Соч.

1 Россия – Родина 
моя

4 1  Единая Интернет-
коллекция 
цифровых 

1, 2, 3, 4, 
5



образовательных 
ресурсов 
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

2 Русские традиции 2 1 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8

3 Русский характер- 
русская душа

11 1 1

http://www.klassik
a.ru
http://www.ruthen
ia.ru
http://www.klassik
a.ru
http://www.ruthen
ia.ru

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8

Итого 17 2 2

Целевые приоритеты3 :
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;
5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 



оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Тематическое планирование

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ контро
ль

Преданья старины глубокой 
1  Легендарный герой земли русской. С. Н. Марков. 

«Сусанин».  
2 Тема героического прошлого страны в 

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

3 П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 
романа). Образ Ивана Сусанина
По Золотому кольцу. Города земли русской 

4 Любовь к Родине, ее славной истории .                  
В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…». 
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 
Тема любви к родному краю. И. И. Кобзев. 
«Поездка в Суздаль»: образ города-сказки.
Родные просторы 

5 Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-
матушка!..» (русская народная песня). Н. А. 
Некрасов. «Люблю я краткой той поры…». В. С. 

6 Высоцкий. «Песня о Волге». 
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент): связь 
между историческим прошлым и современностью.
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира. Троица 

7 И. А. Бунин. «Троица»: христианские принципы 
бытия. С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний 
канон…»: тема вечного возрождения жизни.

8 Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 
слов…»: творчество А. Рублева. И. А. Новиков. 
«Троицкая кукушка»: внутренний мир героини.  
Тепло родного дома. Родство душ

9 Ф. А. Абрамов. «Валенки». Драматизм судьбы 
человека.

10 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 
повести): проблемы подростков в детской 
литературе. 

11 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 
жизни»: образ подростка. 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 
ДУША 



Не до ордена – была бы Родина. Дети на войне 

12 Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы): 
современная книга о войне и ее героях. 
Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель 

13 И. С. Тургенев. «Сфинкс»: русский народ в 
изображении пота. Ф. М. Достоевский. «Мужик 
Марей»: выражение русского характера.

О ваших ровесниках. Пора взросления

14 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы): 
предвоенная жизнь сверстников в годы репрессии. 

15 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы): 
становление личности подростка

16 Итоговая контрольная работа проме
жуточ

Лишь слову жизнь дана 
Язык поэзии

17 Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  И. Ф. 
Анненский. «Третий мучительный сонет».



Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 9 класса разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№29»,
- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2022-2023 учебный год,
- в соответствии с «Примерной программой по учебному предмету «Родная (русская) 
литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования», одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), 
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие 
цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, чувством патриотизма через приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской родной литературы;  формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  осознание значимости 
чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  понимание 
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;  воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом;  овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.

Задачи программы: - формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной литературы; - обогащение духовного мира учащихся путем 
приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 
литературы, к отдельным ее произведениям; - приобщение к литературному наследию 
своего народа; - 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; - обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Общая характеристика 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.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 
произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

Место предмета

Предмет «Родная (русская) литература» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 9 классе по 0,5 часа в неделю (17 часов). 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану 
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится         часов.

Учебно-методический комплекс

О.М. Александрова. Родная русская литература. 9 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021..

 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;
- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для жанра 
художественные средства;
- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений  
литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;



- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать художественную идею произведения;
- формулировать вопросы для размышления;
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 
искусства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Ученик получит возможность научиться:
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;
- 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;
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

  осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

  способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

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



 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира творческой деятельности  эстетического характера; осознание значимости 
художественной культуры народов России и стран мира;

  способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 
других. Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 
универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
Регулятивные УУД:

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения;

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Познавательные УУД: 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

  навыки смыслового чтения. Коммуникативные УУД

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. Предметные результаты 



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

  понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-
языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 
родной русской литературы;

  проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 
культуры русского народа, ответственности за сохранение 16 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

 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.

ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;
 индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
 Формы и методы работы на уроках:
 - по способу деятельности: наглядные;
 - по источнику знания: репродуктивные;
 - объяснительно-иллюстративные;
 - метод проблемного изложения материала;
 - исследовательский метод;
 - комментирование чтение;
 - аналитическое чтение;
 - чтение по ролям;
 - инсценирование;
 - словесное рисование;
 - метод диалога

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

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



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

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 «Фонарикисударики»).

Родные просторы 

Степь раздольная 

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

 П. А. Вяземский. «Степь». И. З. Суриков. «В степи». А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

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 

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 

Не до ордена – была бы Родина 

Великая Отечественная война

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

Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. Аверченко. «Русское искусство»

О ваших ровесниках 



 Прощание с детством

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

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 

Тематическое планирование

Целевые 
приорите
ты2

№ Наименование 
разделов, тем

Всег Контр
оль

Соч.

1 Россия – Родина 
моя

7 1  Единая Интернет-
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

1, 2, 3, 4, 
5

2 Русские традиции 3 1 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8

3 Русский характер- 
русская душа

7 2 1

http://www.klassik
a.ru
http://www.ruthen
ia.ru
http://www.klassik
a.ru
http://www.ruthen
ia.ru

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8

Итого 17 2 1

Целевые приоритеты3 :
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;
5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Календарно-тематическое планирование

Дата№

план факт

Тема Контроль

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

Преданья старины глубокой

1 Отражение событий 1812 в русской народной песне  

«Как не две тученьки не две грозныя…»

2  В.А. Жуковский "Певец во стане русских воинов" (в 

сокращении). Нравственность и чувство долга. 

Смелость, мужество героев

3 Тема исторического прошлого Родины. А. С. Пушкин 

«Полководец», «Бородинская годовщина» 

4 Герой войны 1812 г. М.И. Цветаева "Генералам 

двенадцатого года". И.И. Лажечников "Новобранец 

1812 года" (фрагмент)

Города земли русской



5 Петербург- город контраста.  А. С. Пушкин «Город 

пышный, город бедный…». Влияние поэзии Пушкина 

на Мандельштама. О. Э. Мандельштам 

«Петербургские строфы», А.А. Ахматова "Стихи о 

Петербурге", Д.С. Самойлов "Над Невой!

6 Л.В. Успенский "Записки старого петербужца (глава 

"Фонарикисударики") Картины жизни Петербурга в 

начале XX века. Образ петербургского уличного 

фонаря. Жанр «записки»

Родные просторы

7 Степь раздольная Русские народные песни о  степи 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…». П. А. 

Вяземский «Степь», И. З. Суриков «В  степи».

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Праздники русского мира

8 Русские традиции. Августовские Спасы. К. Д. 

Бальмонт «Первый Спас». Поэтический образ 

«Первого Спаса». Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья 

яблок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с 

небес…».

9 «Нравственная сила» в рассказе Е. И. Носов. 

«Яблочный спас». Тема, художественные образы и 

идея рассказа.

Тепло родного дома

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

(главы). Тема и главная героиня рассказа. Чувство 

Родины в рассказе В. П. Астафьев. «Далёкая и  

близкая сказка» ( из  повести «Последний поклон»). 

Судьба героя

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР  — РУССКАЯ ДУША

Не до ордена  — была бы Родина

11 Великая Отечественная война .Тема памяти в 

стихотворении Н. П. Майоров «Мы». М. В. 

Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..». Образ лирического героя. Мечта и 



реальность

12 Ю. М. Нагибин. «Ваганов». Идея и главные образы 

произведения

13 Е. И. Носов. «Переправа». Идея и главные образы 

произведения

14 Итоговая контрольная работа Промежут

Загадки русской души

15 Философское размышление о жизни и судьбах 

русских эмигрантов в рассказе  Б. К. Зайцев. «Лёгкое 

бремя». Судьбы русских эмигрантов в изображении 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». Юмор и сатира

О ваших ровесниках

16 Прощание с детством Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» ( фрагмента )

Лишь слову жизнь дана

17 Философская лирика   И. А. Бродский «Мой народ», 

«Припадаю к великой реке…». Тема Родины в лирике 

С. А. Каргашина «Я  — русский! Спасибо, Господи!..»  


