
                                                             

 

 



                                                                       Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Родная  литература (русская) для 5-10 классов основного 

общего образования обязательной предметной области «  Родная русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область 

«Родной язык и  родная литература». 

Авторами программы являются : 

Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО»; 

М. А. Аристова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»; 

Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО». 

 

Цели изучения предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с обязательным 

курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, воспитание 

гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 



формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 

     Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  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. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

  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 (проблемно-тематические 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. 

-Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

-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.).  

-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). 

-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 и писавших как на русском, так и на родном языке. Так, при изучении 

подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м классах естественным будет обращение к 

национальному фольклору: пословицам, поговоркам, сказкам, героическому эпосу народов России и 

мира. Подраздел «Родные просторы» может быть удачно дополнен сопоставлением изучаемых 

произведений русской литературы с поэзией татарского поэта Габдуллы Тукая, балкарского поэта 

Кайсына Кулиева и других авторов, писавших о своём крае. В ряду произведений о сибирском крае 

органична поэзия хакасского автора Михаила Кильчичакова. Подраздел «Тепло родного дома» может 

изучаться, например, в контексте творчества осетинского автора Коста Хетагурова. Почти у каждого 

народа есть произведения о родном языке, но небывалых высот достигла в этом поэзия дагестанского 

писателя Расула Гамзатова, писавшего на аварском языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных регионов 

многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их творчество 

посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона. Произведения 

региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы по своему выбору и с 

учётом национально-культурной специфики региона.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

1.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; 

2 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

3 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4 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;  



5 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культуры 

народов России и стран мира; 

6 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;  

7 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 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.  

 

Учебный план ГКОУ "Школа-интернат №15" для детей с ограниченными возможностями 
здоровья" предусматривает  

перераспределение часов: 
Класс 
общеобразоватеь
ной школы 

Класс 
ГКОУ «Школа-
интернат №15» 

          
Количество 
часов 

Изучаемые разделы 

5 5 17 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ 

5 6 17 РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

6 7 17  
7 8 17  
8 9 17  
9 10 17  

 



Данная образовательная программа адаптирована  для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывающая особенности  их психофизического развития, 

индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха. 
Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по степени, 

характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию 

/отсутствию дополнительных нарушений. В международной классификации снижение слуха 

разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: 

тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); 

тугоухость IV степени (более 90 дБ). Дифференциация детей на группы по степени выраженности, 

характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и 

речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь 

уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической 

поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Речь разрушается 

постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные 

изменения, которые проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи 

окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся 

заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы 

пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются 

изменения в качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический 

строй. Завершающим этапом становится потеря речи. 18 Развитие мышления в большей степени 

сходно с его развитием у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на 

их поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. 

У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, 

отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных 

резких звуков. Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с 

окружающими. Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд 

специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а 

иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим 

другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой 

недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков 

слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая 

различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит 

от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие 

слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на 

такие факторы, как действия,  естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие 



речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает 

общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии 

и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и 

умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии 

и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в системе 

междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - 

их медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в 

категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента 

подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь 

или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 

30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать 

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок  продолжает вести себя в быту как глухой 

человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. 

Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится 

первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и 

взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 

статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь 

изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности определения его 

актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, 

степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и 

обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому 

более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям 

выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со сформированной на нормальной 

сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие 

развернутой речью, сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухозрительной основе 

(дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых  было своевременным и успешным); 3) дети, 

у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация 

осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было 

своевременным и успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). Благополучное 

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарными имплантами 

уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного 

развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и 



важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка 

перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с 

кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 1) приблизившиеся к возрастной норме и 

готовые к вхождению в общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке; 2) еще 

не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного дальнейшего 

развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической 

специальной сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся к возрастной норме и не 

имеющие перспективы сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и 

специальной сурдопедагогической поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к возрастной 

норме и перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи. Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и 

являются составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными 

имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с 

ребенком с КИ в процессе реабилитации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха. В структуру 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

странства за счет расширения 

-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной р -

познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

развитию возможностей восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и 

речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию 

умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 

мысли и чувства и т.д.), 23 использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить 

щие 

обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка 

педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его 

принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со 

слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, не 

подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным 

отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 

«переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

установле



развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных видах деятельности. 

 

 

 

 Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся. На развитие обучающихся 

данной категории серьезное влияние оказывает состояние зрительных функций, по которому выделяют: 

тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (наличие остаточного зрения). Тотально 

слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное 

отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В 

качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы 

обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют 

зрительные ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и 

включает: - слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут 

правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать светоощущение 

при самостоятельной ориентировке в пространстве; - слепых, у которых имеет место светоощущение с 

правильной проекцией (могут адекватно определять направление света), что позволяет использовать 

его в учебно-познавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке); - слепых, у 

которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой 

различать цвета), что 18 обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности. Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют 

относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения 

варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Это в свою 

очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира. 

Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов обеспечивает возможность 

получения данной подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных 

представлений. Однако в силу того, что остаточное зрение характеризуется неравнозначностью 

нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного 

процесса в целом, повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности 

данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное 

же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа ориентировки, контроля своих 

действий и получения информации. Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых 

зрение было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие 

их психофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как психофизического развития 

обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития компенсаторных процессов, необходимых 

для систематического обучения. Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся 

может быть очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, 

пространственной ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим 

поведением до 19 наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности 

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков социальноадаптивного поведения. В 

условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и восприятий снижается 

количество и качество зрительных представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, 



схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных 

анализаторов, недостаточной сформированностью приемов обследования предметов и объектов 

окружающего мира, отсутствием потребности и низким уровнем развития умения использовать в 

учебно-познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 

чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции 

чувственного опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и 

двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что проявляется: 

в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их развития 

(снижение объема движений, качества выполнения); в нарушении координации движений; в снижении 

уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении 

осанки, походки, положения тела; в трудностях передвижения в пространстве. У слепых в силу 

снижения полноты, точности и дифференцированности чувственного отражения мира имеет место 

своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности 

ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в 

формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и 20 логического, 

обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; возникновение формализма и 

вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; возникновение трудностей реализации 

процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение количественной продуктивности и 

оригинальности воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.). Имеющие место 

у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в 

осуществлении коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования 

средств общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии 

и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 

проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых 

навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-

познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации зрительной 

недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их 

познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного 

влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формирование коммуникативной 

деятельности. Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 

познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов деятельности (в 

том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению трудностей в процессе ее 

осуществления (трудности контроля, диспропорциональность понимания функций действия и его 

практического выполнения, стремление к решению практических задач 21 в вербальном плане, 

трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности и др.). У многих 

слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и познавательной). У данной 

категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований 

(начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к 

имеющимся у обучающегося нарушениям).  

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся. В структуру особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся входят, с одной стороны, образовательные потребности, 



свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слепых. К общим потребностям относятся: получение специальной помощи 

средствами образования; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и сверстниками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; использование специальных 

средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, 

чем для обучения здоровых сверстников; обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды; максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом. К потребностям, характерным для 

слепых обучающихся, относятся:  целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); целенаправленное 

руководство осязательным и зрительным восприятием; формирование компенсаторных способов 

деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и 

коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, обогащения, коррекции 

понятий; использование специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности 

слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); систематическое и целенаправленное развитие 

логических приемов переработки учебной информации; развитие полисенсорного восприятия 

предметов и объектов окружающего мира; обеспечение доступности учебной информации для 

тактильного и зрительного восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; учет при 

организации обучения, воспитания слепого обучающегося с остаточным зрением: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со 

светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или 

осязательное и зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых обучающихся в 

зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов деятельности; введение в 

структурное построение урока пропедевтического (подготовительного) этапа;  постановка и 

реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений; активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 

нарушений; реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 

формализма речи; целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и 

макропространстве; целенаправленное формирование умений и навыков социальнобытовой 

ориентировки; создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной и 

общей (в том числе двигательной) активности; развитие мотивационного компонента деятельности, в 

том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; создание 

условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; создание условий для коррекции 

нарушений в двигательной сфере; развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; нивелирование негативных качеств характера, коррекция 

поведенческих проявлений и профилактика их возникновения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Категория детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 



значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей 

с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра). 13 Уточнение роли различных факторов и механизмов 

формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо 

опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В 

настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в 

себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

            Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. Особые образовательные 

потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

в -развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

, не присутствующих в 

специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализаци

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных 

видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно 

педагогическую помощь. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

 
 
 

                                         Содержание учебного предмета 
 Основные теоретико-литературные понятия 
-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, 
лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 
деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; 
эпиграф. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. 
Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 
 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной 

и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 
вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 
понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 
выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 
создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 
или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 
художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 
конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Своеобразие родной (русская) литературы. 



Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития 
человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. Родная (русская) 
литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произведении. Система 
персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 
произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Первый год обучения (17 ч) 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (17 ч) 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. 

Русские народные и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской   

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

 

 

                                     Второй год обучения (17 ч) 

                                                 6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 



Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

А. И. Куприн.  «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово». 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

Третий год обучения (17 ч) 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской   

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и 

сказания»). 

Родные просторы 

Стихи русских поэтов о зиме 



И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

 Не до ордена – была бы Родина 
Оборона Севастополя 

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

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души 

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 

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). 

Лишь слову жизнь дана 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

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

 

Четвертый  год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

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). 

 

 

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». 

 

 

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 

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 

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 

Такого языка на свете не бывало 

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

 

 

Пятый  год обучения (17 ч) 

9 КЛАСС 

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). 

 

 

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». 

 

 

 

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». 

 

Шестой год обучения (17 ч) 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

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

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

Города земли русской 

Петербург в русской литературе  

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

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

Родные просторы 

Степь раздольная 

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

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 

 

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»). 

 

 

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!..» 

 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 17 

 1. Электронный учебник 

«Родная русская  литерату-

ра» 5 класс, учебное посо-

бие для общеобразователь-

ных организаций / О. М. 

Александрова, М. А. Ари-

стова, Н. В. Беляева [и др.]. 

— Москва : Просвеще-

ние»2021 

https://pdf.11klasov.net/15960

-rodnaja-russkaja-literatura-5-

https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html


klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

 

Преданья 

старины 

глубокой   

Малые жанры фольклора: 

Пословицы и поговорки о 

Родине, России, русском народе. 

Русские народные и 

литературные сказки: «Лиса и 

медведь» (русская народная 

сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий 

медведь» 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Города земли 

русской 

Москва в произведениях 

русских писателей:А. С. 

Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как 

сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные 

ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на 

Трубной площади» 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

Родные 

просторы 

 

Русский лес: И. С. Соколов-

Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь 

без перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

2 

2 

2 

 

1 

 

                                            

                                                    Второй год 

обучения (6 класс)    

                      

                                                               

17 часов   
 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 8 часов 

 1. Электронный учебник 

«Родная русская  литерату-

ра» 5 класс, учебное посо-

бие для общеобразователь-



ных организаций / О. М. 

Александрова, М. А. Ари-

стова, Н. В. Беляева [и др.]. 

— Москва : Просвеще-

ние»2021 

https://pdf.11klasov.net/15960

-rodnaja-russkaja-literatura-5-

klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Праздники 

русского мира 

Рождество: 

Б. Л. Пастернак. 

«Рождественская звезда» 

(фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед 

Рождеством» 

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

И. А. Ильин. «Рождественское 

письмо» 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Тепло родного 

дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

1 

1 

2 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 
9 

 1. Электронный учебник 

«Родная русская  литерату-

ра» 5 класс, учебное посо-

бие для общеобразователь-

ных организаций / О. М. 

Александрова, М. А. Ари-

стова, Н. В. Беляева [и др.]. 

— Москва : Просвеще-

ние»2021 

https://pdf.11klasov.net/15960

-rodnaja-russkaja-literatura-5-

klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/15960-rodnaja-russkaja-literatura-5-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html


3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Не до ордена – 

была бы 

Родина 

 

 

Отечественная война 1812 

года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная 

песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» 

(отрывок) 

 

1 

 

1 

 

 

Загадки 

русской души 

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. 

«Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова» 

2 

 

 

2 

 

О ваших 

ровесниках 

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный 

герб» (фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. 

«Контрольный диктант» 

 

1 

 

 

1 

 

Лишь слову 

жизнь дана 

 

Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 

 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

1. Родная русская  

литература 6 класс, учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение»2021 

https://pdf.11klasov.net/16083

-rodnaja-russkaja-literatura-6-

klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html


3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Преданья 

старины 

глубокой   

Русские былины - богатыри и 

богатырство: 

Былина «Илья Муромец и 

Святогор» 

 

 

1 

 

Города земли 

русской 

Русский Север - Архангельск в 

русской литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены 

песни» (из книги «Ледяна 

колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские 

были и сказания») 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Родные 

просторы 

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю 

избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег» 

 

2 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

1. Родная русская  

литература 6 класс, учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение»2021 

https://pdf.11klasov.net/16083

-rodnaja-russkaja-literatura-6-

klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html


 

Праздники 

русского мира 

Масленица: 

 

А. Д. Дементьев. «Прощёное 

воскресенье» 

А. П. Чехов. «Блины» 

 

 

 

1 

1 

 

Тепло родного 

дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская 

природа» 

К. Г. Паустовский.  

«Заботливый цветок» 

Ю. В. Бондарев.  «Поздним 

вечером» 

  

1 

1 

1 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 
7 

1. Родная русская  

литература 6 класс, учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение»2021 

https://pdf.11klasov.net/16083

-rodnaja-russkaja-literatura-6-

klass-uchebnik-aleksandrova-

om-aristova-ma-beljaeva-

nv.html 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Не до ордена – 

была бы 

Родина 

 

 

Оборона Севастополя: 

А. Н. Апухтин. «Солдатская 

песня о Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское 

братское кладбище» 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Загадки 

русской души 

 

Чудеса нужно делать своими 

руками: 

Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль» 

1 

1 

 

https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html
https://pdf.11klasov.net/16083-rodnaja-russkaja-literatura-6-klass-uchebnik-aleksandrova-om-aristova-ma-beljaeva-nv.html


В. П. Астафьев. «Бабушка с 

малиной» 

О ваших 

ровесниках 

 

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) 

1 

 

 

1 

 

Лишь слову 

жизнь дана 

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – 

язык не русский…» 

1 

 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

17 часов 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

1.Родная русская литература 

7 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение» https://xn--7-

8sb3ae5aa.xn--p1ai/literatura-

aleksandrova-uchebnik/ 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Преданья 

старины 

глубокой   

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…» 

 

1 

 

1 

 

https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/
https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/
https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/


Города земли 

русской 

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, 

Сибирь…» (глава «Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол 

Углича» 

 

1 

 

1 

 

Родные 

просторы 

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» 

( главы из повести) 

1 

 

1 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

1.Родная русская литература 

7 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение» https://xn--7-

8sb3ae5aa.xn--p1ai/literatura-

aleksandrova-uchebnik/ 

2. Образовательный контент 

«Учи.ru» https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Праздники 

русского мира 

Пасха: 

А. С. Хомяков. «Кремлевская 

заутреня на Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» 

(П. П. Боткину) 

 

1 

 

1 

 

    

Тепло родного 

дома 

 

Русские мастера: 

 

Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на 

ладони» 

 

1 

 

 

1 

 

Раздел 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША 

 7 

 

Не до ордена – 

была бы 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный 

1 

 

 

https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/
https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/
https://7класс.рф/literatura-aleksandrova-uchebnik/
https://uchi.ru/


Родина 

 

 

витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, 

мудрость прекрасная…», 

«Георгий 

Победоносец» 

 

 

1 

 

Загадки 

русской души 

 

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» 

 

 

1 

 

1 

 

О ваших 

ровесниках 

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева» 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная 

рыбка» (главы «Изумрудная 

рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную 

жизнь»). 

1 

 

1 

 

Лишь слову 

жизнь дана 

 

Такого языка на свете не 

бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной 

поэзии совсем не старовер…» 

1 

 

 

Пятый год обучения  (9 класс) 

17 часов 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Электронные  

образовательные ресурсы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6  

Преданья 

старины 

глубокой   

Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

П. Н. Полевой. «Избранник 

Божий» (главы из романа) 

1 

 

1 

1.Родная русская 

литература. 8 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева 

[и др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://relasko.ru/blog/rodnaj

a_russkaja_literatura_8_klas

s_uchebnoe_posobie_otvety/

https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208


2021-10-26-10208 

2.Образовательный 

контент«Учи.ru» 

(https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Города земли 

русской 

По Золотому кольцу: 

И. И. Кобзев. «Поездка в 

Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо» 

2 

 

Родные 

просторы 

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..» (русская народная 

песня). 

В. С. Высоцкий. «Песня о 

Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

 

 

1 

1 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

1.Родная русская 

литература. 8 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева 

[и др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://relasko.ru/blog/rodnaj

a_russkaja_literatura_8_klas

s_uchebnoe_posobie_otvety/

2021-10-26-10208 

2.Образовательный 

контент «Учи.ru» 

https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Праздники 

русского мира 

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

И. А. Новиков. «Троицкая 

1 

1 

 

https://uchi.ru/
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://uchi.ru/


кукушка» 

Тепло родного 

дома 

 

Родство душ:1 

Ф. А. Абрамов. «Валенки» 

Т. В. Михеева. «Не предавай 

меня!» (главы из повести) 

 

1 

 

1 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 
7 

1.Родная русская 

литература. 8 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева 

[и др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://relasko.ru/blog/rodnaj

a_russkaja_literatura_8_klas

s_uchebnoe_posobie_otvety/

2021-10-26-10208 

2. Образовательный 

контент «Учи.ru» 

https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Не до ордена – 

была бы 

Родина 

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» 

(главы) 

2 

 

 

Загадки 

русской души 

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик 

Марей» 

2 

 

О ваших 

ровесниках 

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была 

война» (главы) 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (главы) 

2 

1 

 

 

Шестой год обучения (10 класс) 

17 часов 

 

Блок Тема Количество Электронные  

https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://relasko.ru/blog/rodnaja_russkaja_literatura_8_klass_uchebnoe_posobie_otvety/2021-10-26-10208
https://uchi.ru/


часов образовательные ресурсы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

1. Родная русская 

литература. 9 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://fkniga.ru/catalog/uch

ebniki-tetradi/rodnaya-

russkaya-literatura-9-klass-

uchebnoe-posobie-dlya-

obshcheobrazovatelnykh-

organizatsiy-ka-00313147/ 

2. Образовательный 

контент «Учи.ru» 

https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Преданья 

старины 

глубокой 

Отечественная война 1812 

года в русском фольклоре и 

литературе: 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 

1812 года» (фрагмент) 

1 

 

 

1 

 

Города земли 

русской 

Петербург в русской 

литературе:  

АД. С. Самойлов. «Над Невой» 

(«Весь город в плавных 

разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» (глава 

«Фонарики- 

сударики») 

1 

 

1 

 

Родные 

просторы 

 

Степь раздольная: 

  

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» 

(фрагмент) 

1 

 

1 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 1. Родная русская 

https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://fkniga.ru/catalog/uchebniki-tetradi/rodnaya-russkaya-literatura-9-klass-uchebnoe-posobie-dlya-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy-ka-00313147/
https://uchi.ru/


литература. 9 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://fkniga.ru/catalog/uch

ebniki-tetradi/rodnaya-

russkaya-literatura-9-klass-

uchebnoe-posobie-dlya-

obshcheobrazovatelnykh-

organizatsiy-ka-00313147/ 

2. Образовательный 

контент «Учи.ru» 

https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Праздники 

русского мира 

Августовские Спасы: 
К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

1 

1 

 

Тепло родного 

дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (главы) 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и 

близкая сказка» (рассказ из 

повести 

«Последний поклон») 

2 

 

2 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 
5 

1. Родная русская 

литература. 9 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, М. А. 

Аристова, Н. В. Беляева [и 

др.]. — Москва : 

Просвещение» 

https://fkniga.ru/catalog/uch

ebniki-tetradi/rodnaya-

russkaya-literatura-9-klass-

uchebnoe-posobie-dlya-

obshcheobrazovatelnykh-
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organizatsiy-ka-00313147/ 

2. Образовательный 

контент «Учи.ru» 

https://uchi.ru) 

3. Электронный образова-

тельный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/p/ 

 

Не до ордена – 

была бы 

Родина 

 

 

Великая Отечественная 

война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

1 

 

 

Загадки 

русской души 

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» 

А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство» 

1 

1 

 

О ваших 

ровесниках 

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» (фрагмент) 

1 

 

Лишь слову 

жизнь дана 

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! 

Спасибо, Господи!..» 

1 

 

 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации учебной программы «Родная литература (русская)» в основной школе 

необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, использование разнообразных средств, 

обогащающих урок, позволяющих также организовать и внеурочную деятельность по изучаемому 

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

демонстрационными материалами (портреты писателей, альбомы по творчеству писателей, 

фотографии и т. д., настенные таблицы). 

Обязательным условием проведения современного урока является также систематическое и 

планомерное использование разнообразных мультимедийных, компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий, которые расширяют представления учащихся о родной русской 

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

средством изучения предмета. 

Список нормативных документов и научно-методической литературы: 

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

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

обращения: 09.09.2020). 

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

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

https://uchi.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/


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

[Электронный ресурс]. URL: 

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

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) [Электронный ресурс]. URL: 

https://fgos.ru/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО, протокол от 2 июня 2020 г. 

№2/20) [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ (дата 

обращения: 09.09.2020). 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.: 

Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. И. 

Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова. 

— Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. 

Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как хранительницы 

культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как средство сохранения и 

трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях многонационального 

государства. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. Саранск, 

2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического 

образования как важный фактор национального самоопределения // Образовательное пространство в 

информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. Материалы международной научно-

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

образования РАО», С. 890-902. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Электронные ресурсы». 

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

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

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических 

изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и современную 

литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
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