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Пояснительная записка

Рабочая  программа   «Родная  литература  (русская)» для  5-9-классов  составлена  в
соответствии  с  Федеральным   государственным  образовательным  стандартом  основного
общего  образования,  утверждённого  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015).

Программа  разработана  на  основе  примерной  образовательной  программы  основного
общего  образования   по  «Родной  литературе (русской)»  составлена  с  учетом   Примерной
основной образовательной программы основного общего образования.

Программа  предмета  «Родная  литература  (русская)»  для  обучающихся  5-9  классов
рассчитана на  1 час в неделю при 17 учебных неделях  (одно полугодие). 

Раздел  1.  Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родная  литература
(русская)» 
Личностные   результаты отражают:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, за российскую химическую науку; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

12) формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами
и техническими средствами информационных технологий;

13) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её  проявлениях и необходимости  ответственного,  бережного отношения  к окружающей
среде;

14) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
по  ведения  и  взаимодействия  с  партнёрами  во  время  учеб  ной  и  внеучебной  деятельности,
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения
в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная,
проектная, кружковая и т. п.).

Личностные результаты освоения функциональной грамотности:
-   формулирует  и  объясняет  собственную  позицию  в  конкретных  ситуациях  общественной
жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей,
прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные  результаты отражают:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) 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,  понимать  проблему,  ставить
вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, проводить эксперименты;

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

8) смысловое чтение;
9) 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  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
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12) формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

13) умение  на  практике  пользоваться  основными  методами  наблюдения,  моделирования,
объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

14) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры;

15)  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные.
При  изучении  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»  учащиеся

усовершенствуют приобретенные на уровне начального общего образования навыки работы с
информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной  форме  (в  виде
плана  или тезисов)  и  в  наглядно-символической форме (в  виде таблиц,  графических  схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов, в том числе  «Родная литература (русская)»,

учащиеся  приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче
средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат
возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий,  осваиваемых  учащимися  в  рамках  всех
учебных предметов, в том числе «Родная литература (русская)», следующий: 

 АБСОЛЮТНОЕ  –  безусловное,  самодостаточное,  вечное,  завершенное;  противостоит
относительному. 

 АБСТРАКТНОЕ  –  одностороннее,  простое,  неразвитое;  сторона,  часть  целого;
противостоит конкретному. 

 АБСТРАКЦИЯ – мысленное отвлечение от ряда свойств предметов и отношений между
ними; понятие, образуемое в результате отвлечения. 

 АДЕКВАТНОСТЬ  –  соответствие,  равенство,  эквивалентность;  в  теории  познания
соответствие, сходство идеального образа и объекта. 

 АКСИОМА – исходное положение теории, принимаемое без доказательств. 
 АКТУАЛЬНЫЙ  –  существующий  в  действительности;  противоположное  –

потенциальный.
 АНАЛИЗ  –  процедура  мысленного  разложения  целого  на  составные  части;

противоположное – синтез. 
 АНАЛОГИЯ  -  умозаключение,  в  котором  на  основе  сходства  предметов  в  одних

отношениях делается предположительный вывод об их сходстве в других отношениях; аналогия
является источником гипотез.

 БЫТИЕ – существование, а также то, что обладает существованием; у представителей
различных  направлений  философии  получает  различную  трактовку,  у  материалистов  –  это
материя, у идеалистов – дух; обратное – небытие.

 ВЕРОЯТНОСТЬ  –  показатель  осуществимости  тех  или  иных  возможностей  при
определенных условиях. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  –  процессы  обмена  веществом,  энергией,  информацией,
деятельностью и т.п. 

 ВИДИМОСТЬ – момент обманчивости в восприятии тех или иных явлений. 
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 ВИД И РОД (в логике) – понятия, выражающие отношения между классами предметов;
вид как класс входит в род. 

 ВСЕОБЩЕЕ – характеристики, присущие всем предметам данного класса; единая основа
бесконечного  множества  явлений;  внутренняя  сущность  явлений,  закон  их  существования  и
развития. 

 ВТОРИЧНОЕ – несамостоятельное, имеющее причину не в себе, а в другом.
 ГИПОТЕЗА – вероятностное предположение, выдвигаемое с целью объяснения какого-

либо явления.
 ДЕДУКЦИЯ – логический переход от общего к частному; выведение согласно строгим

правилам логики достоверных заключений из посылок.
 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – процесс (метод) установления истины; обоснование истинности

того или иного суждения (тезиса).
 ДОСТОВЕРНОСТЬ  –  характеристика  знания,  истинность  или  ложность  которого

доказана; противоположное – проблематичность.
 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  –  объективная,  повторяющаяся  при  определенных  условиях

существенная связь явлений в природе и обществе.
 ЗНАК – явление, выступающее в качестве представителя и заместителя других явлений;

смысловое значение знака содержит информацию об обозначаемых явлениях.
 ЗНАНИЕ  –  результат  процесса  познания  действительности;  знаково  оформленная

система идеальных образов.
 ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ – понятия, фиксирующие обозначаемый знаком класс предметов

и информацию о нем.
 ИДЕАЛ – образ совершенства, выступающий в качестве цели.
 ИДЕАЛИЗАЦИЯ – мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих

и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном
мире.

 ИДЕЯ  –  форма  постижения  в  мысли  явлений,  включающая  в  себя  сознание  цели  и
проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира.

 ИЛЛЮЗИЯ – искаженное восприятие действительности.
 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, в том числе

отдельного человека.
 ИНДУКЦИЯ –  логический  переход  от  частного  к  общему,  результат  которого  имеет

вероятностный характер.
 ИНСТИНКТ  –  совокупность  врожденных  компонентов  психики,  определяющая

поведение животных и человека.
 ИНТЕЛЛЕКТ  –  мыслительная  (умственная)  способность  человека;  может

отождествляться с рассудком, разумом и интуицией.
 ИСТИНА  –  адекватное  отражение  объекта  познающим  субъектом,  верное  отражение

действительности; противоположное – заблуждение.
 КАТЕГОРИЯ – предельно общее, фундаментальное понятие философии.
 КАЧЕСТВО – то, что характеризует природу вещи, ее принадлежность к определенному

классу предметов.
 КЛАСС (логический) – понятие, обозначающее множество предметов, удовлетворяющее

каким-либо условиям или признакам.
 ЛОГИКА – наука о мышлении, исследующая общезначимые формы и средства мысли;

является основой логического (дискурсивного) познания.
 ОБРАЗ  –  одно  из  основных  понятий  теории  познания,  характеризующее  результат

познавательной деятельности субъекта.
 ОБЪЕКТ  –  то,  что  противостоит  субъекту,  на  что  направлена  его  предметно-

практическая и познавательная деятельность.
 ПОНЯТИЕ – форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и существенные

признаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними.
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 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – восстановление памятью образа ранее воспринятого предмета или
явления, а также создание образа путем воображения.

 ПРИНЦИП – в философии то же, что и основание, т.е. то, что лежит в основе некоторой
совокупности  фактов  и  знаний.  Принцип  –  это  основополагающее  понятие,  позволяющее
объединить законы той или другой научной дисциплины в единую систему знаний.

 ПРОБЛЕМА  –  объективно  возникающий  в  ходе  развития  познания  вопрос  или
целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или
теоретический интерес.

 ПРОГРЕСС – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому.
 РАЗВИТИЕ  –  необратимое,  закономерное,  направленное,  качественное  изменение

материальных  и  идеальных  объектов.  Развитие  характеризуется  специфическим  объектом,
механизмом, источником, формами и направленностью.

 РАЦИОНАЛИЗМ – философское направление,  полагающее разум основой познания и
поведения людей. Рационализм противостоит иррационализму и сенсуализму (эмпиризму).

 РЕАЛИЗМ  –  в  истории  философии  –  позиция,  согласно  которой  общее  обладает
объективным существованием, предшествует единичным конкретным предметам и независимо
от них. Противостоит номинализму.

 РЕФЛЕКСИЯ – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и
осознание  собственных  форм  и  предпосылок;  предметное  рассмотрение  самого  знания,
критический  анализ  его  содержания  и  методов  познания;  деятельность  самопознания,
раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 

 СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в процессе
познания и практической деятельности.

 СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой
и образующих определенную целостность, единство.

 СТРУКТУРА – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как
единство  устойчивых  взаимосвязей  между  ее  элементами,  а  также  законов  данных
взаимосвязей.  Структура  –  неотъемлемый  атрибут  всех  реально  существующих  объектов  и
систем.

 СУБЪЕКТ – носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид или
социальная группа), источник активности, направленной на объект.

 ТЕНДЕНЦИЯ-направление развития какого-либо явления или процесса.
 УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, рассуждение, в

ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое
суждение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. Переход от посылок
к заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики (правилу вывода).

 ФАКТ – событие, которое было или есть на самом деле.
 ФЕНОМЕН – нечто до этого невиданное, и загадочное, когда причина его неизвестна;

понятие, соотносительное с понятием сущности и противопоставляемое ему.
 ЦЕЛЬ – идеально,  деятельностью мышления положенный результат,  ради достижения

которого предпринимаются те или иные действия; идеально-побуждающий мотив деятельности.
 ЯЗЫК  –  система  знаков,  служащая  средством  человеческого  общения,  мышления  и

выражения.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП ООО, в том числе
рабочей  программы  по  русскому  языку,  у  учащихся  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
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4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний для достижения эффекта  успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД

1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение на основе сравнения предметов  и явлений,  выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,  предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
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5.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически  относиться  к  собственному мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные «клишированные»  и оригинальные тексты с  использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с  условиями
коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты отражают:
- 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;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение  культуры
народа;

-  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;

-  получение  знаний  о  родном языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики,  формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)» в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования направлены на:

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



12

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.

Выпускник научится: Выпускник получит
возможность научиться:

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями
и другими информационными источниками,  включая СМИ и
ресурсы Интернета; 
 владеть  навыками  различных  видов  чтения
(изучающим,  ознакомительным,  просмотровым)  и
информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка; 
 адекватно  понимать,  интерпретировать  и
комментировать тексты различных функционально-смысловых
типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка; 
 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом
общении,  создавать  устные  монологические  высказывания
разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета; 
 создавать  и  редактировать  письменные тексты разных
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,
основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации,
принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить  фонетический  и  орфоэпический  анализ
слова; 
 классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по
заданным  признакам,  слова  по  заданным  параметрам  их
звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за
перемещением  ударения  при  изменении  формы  слова,
употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами; 
 опознавать  морфемы и членить  слова  на  морфемы на
основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа;  характеризовать  морфемный состав  слова,  уточнять
лексическое  значение  слова  с  опорой  на  его  морфемный
состав; 

 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; 
 оценивать  собственную
и чужую речь с точки зрения
точного,  уместного  и
выразительного
словоупотребления; 
 опознавать  различные
выразительные  средства
языка; 
 писать  конспект,  отзыв,
тезисы,  рефераты,  статьи,
рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме
и другие жанры; 
 осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей деятельности; 
 участвовать  в  разных
видах  обсуждения,
формулировать  собственную
позицию  и  аргументировать
ее,  привлекая  сведения  из
жизненного  и  читательского
опыта; 
 характеризовать
словообразовательные
цепочки  и
словообразовательные гнезда;
 использовать
этимологические  данные  для
объяснения  правописания  и
лексического значения слова; 
 самостоятельно
определять  цели  своего
обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя
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 проводить морфемный и словообразовательный анализ
слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и
основные  виды  тропов  (метафора,  эпитет,  сравнение,
гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а
также служебные части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и
словообразованию при проведении морфологического анализа
слов; 
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать  различные  виды  словосочетаний  и
предложений  с  точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать  главные  и  второстепенные  члены
предложения; 
 опознавать  предложения  простые  и  сложные,
предложения осложненной структуры; 
 проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и
предложения; 
 соблюдать  основные  языковые  нормы  в  устной  и
письменной речи; 
 опираться  на  фонетический,  морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в практике
правописания; 
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

новые  задачи  в  учебе  и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей  познавательной
деятельности; 
 самостоятельно
планировать пути достижения
целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных задач.

Раздел 2.
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»

5 класс (17 часов)
Тема 1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру (5 ч).  Как следует
читать  художественную  литературу.  Фольклор  в  моей  семье.  Представители  старшего
поколения как носители культурной традиции. Славянское мифотворчество. 
Тема 2. Русская литература как способ познания мира и самого себя (5ч). Взаимоотношения
человека  и  природы –  гармония  или  конфликт?  Стихотворения  о  Родине.  Тема  жизненного
самоопределения.  
Тема 3. Литература Кузбасса (4ч). Легенды и мифы Горной Шории. Тема научного прогресса
в стихотворениях кузбасских авторов. Тема малой Родины. Обзор публицистики Кузбасса. 
Тема 4. Теория литературы (3ч). Основные категории литературы и принципы литературного
творчества. Понятия «троп» и «фигура». Понятие «звукопись» Перенос значения на основании
сходства: метафора. 
Обыкновенный и необычный порядок слов в предложении. Инверсия.

6 класс (17 часов)
Тема 1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру (5 ч). Понятие о
языке художественной литературы. Проявление русского национального характера в фольклоре
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(на примере сказок). Стремление человека жить в единстве с природой. Проявление русского
национального характера в фольклоре (на примере былин).
Тема 2.  Русская литература как способ познания мира и самого себя (5  ч).  Отношение
человека  к  природе,  любовь  к  Родине.  Рассказы  Астафьева  и  Распутина.  Стихотворения
Тарковского о родной земле.  
Тема 3. Литература Кузбасса (4 ч).  Знакомство с современными кузбасскими писателями и
поэтами. Легенды Горной Шории. Стихотворения о малой Родине, войне и местном народе. 
Тема 4.  Теория литературы (3 ч).  Перенос значения  на основании смежности:  метонимия.
Синекдоха как разновидность метонимии. 

7 класс (17 часов)
Тема 1.  Своеобразие русской литературы и ее  вклад в  мировую культуру  (5 ч). Этапы
формирования русской литературы. Влияние русской литературы на мировую культуру.
Роль христианства в формировании русского языка и литературы. Христианские ценности как
общечеловеческие мировые ценности и их отражение в древнерусской литературе.
Тема  2.  Русская  литература  как  способ  познания  мира  и  самого  себя  (5  ч).  Любовь  к
окружающему  миру  и  природе.  Тема  патриотизма  в  поэзии.  Проблема  жизненного
самоопределения. 
Тема 3. Литература Кузбасса (4 ч).  Топонимы Кузбасса. Отражение топонимики Кузбасса в
легендах и мифах Горной Шории. Тема «обычного» подвига. Тема малой родины в кузбасской
поэзии. Публицистика Кузбасса.
Тема  4.  Теория  литературы  (3  ч).  Основные  понятия  литературоведения.  Повтор  и  его
возможности. Эпифора и анафора.

8 класс (17 часов)
Тема 1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру (5 ч). Богатство
русской фразеологии и её литературные и культурные истоки. Влияние русской литературы на
мировую  культуру.  Роль  личности  в  формировании  русского  литературного  языка:  А.С.
Пушкин.
Тема  2.  Русская  литература  как  способ  познания  мира  и  самого  себя  (5  ч).  Детская
«недетская» литература. Рассказы В.Ю. Драгунского о детях и для детей. Тема любви к природе
в рассказах М.М. Пришвина «Лесной хозяин» и  Е. Носов. «Радуга». Тематика и проблематика
рассказов.  Стремление  к  прекрасному  как  неотъемлемая  часть  жизни.  Психологизм русской
литературы.  Рассказ  В.Г.  Распутина  «Что  передать  вороне?».  Тема  любви.  Проблематика  и
гуманизм рассказа.
Тема  3.  Литература  Кузбасса  (4  ч).  Пантеон  богов  Горной  Шории.  Легенды  и  мифы  о
божествах как вечные уроки человечности. Поэзия Кузбасса. Публицистика Кузбасса. 
Тема 4. Теория литературы (3 ч). Основные категории литературы и принципы литературного
творчества. Виды художественно-изобразительных средств языка. Тропы. 
 

9 класс (17 часов)
Тема 1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру (5 ч). Для чего мы
читаем?  Какой  я  читатель?  Русская  литература  –  предмет  национальной  гордости  народа.
Родная  русская  литература  как  национальное  и  мировое  достояние.  Этапы  формирования
русской литературы. Роль личности в формировании русского литературного языка.  
Тема 2. Русская литература как способ познания мира и самого себя (5 ч).  Тема любви к
окружающему  миру  и  взаимоотношения  человека  и  природы  в  литературе.  Стремление  к
прекрасному и роль музыки в жизни человека. Патриотическая поэзия. Проблема жизненного
определения. 
Тема 3. Литература Кузбасса (4 ч).  Топонимы Кузбасса. Отражение топонимики Кузбасса в
легендах  и  мифах  Горной  Шории.  Тема  любви  к  малой  родине  в  кузбасской  поэзии.
Публицистика  Кузбасса.  Дискуссия  «Можно  ли  назвать  наше  общество  обществом  равных
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возможностей: проблемы и пути их решения»
Тема 4. Теория литературы (3 ч). Основные категории литературы и принципы литературного
творчества. Обыкновенный и необычный порядок слов в предложении. Инверсия.

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов

5 класс 17
1 Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру 5
2 Русская литература как способ познания мира и самого себя  5
3. Литература Кузбасса 4
4. Теория литературы 3

6 класс 17
1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру 5
2. Русская литература как способ познания мира и самого себя  5
3. Литература Кузбасса 4
4. Теория литературы 3

7 класс 17
1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру 5

2. Русская литература как способ познания мира и самого себя  5
3. Литература Кузбасса 4
4. Теория литературы 3

8 класс 17
1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру 5
2. Русская литература как способ познания мира и самого себя  5
3. Литература Кузбасса 4
4. Теория литературы 3

9 класс 17
1. Своеобразие русской литературы и ее вклад в мировую культуру 5

2. Русская литература как способ познания мира и самого себя  5
3. Литература Кузбасса 4
4. Теория литературы 3
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