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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная общеобразовательная рабочая программа по родной (русской) 

литературе для 7-А класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (обновленный ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, (с изменениями);  

3. Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»;  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой общего 

образования МБОУ «Холмовская СОШ им. Луценко А.А.» для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ по школе № 250а от 31.08.2023 г. (с 

изменениями));  

5. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Холмовская СОШ им. Луценко А.А.»;  

6. Федеральной рабочей программой воспитания в составе Федеральной 

образовательной программы основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371);  

Учебника: «Родная литература (русская) 7 класс» / О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева - М.: «Просвещение», 2021 г.;  

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, 

вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных 

факторов, что приводит к отставанию психической деятельности. Само понятие ЗПР 

употребляется по отношению к группе детей либо с функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, либо с минимальными органическими повреждениями. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной 

категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также 

низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. Учебные 

трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за 

функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в 

результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со 

средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребёнок 

самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. Психическое недоразвитие 

у детей с ЗПР проявляется, прежде всего, в снижении уровня обучаемости по сравнению с 

нормально развивающимися детьми. Но в отличие от умственно отсталых они обладают 

относительно высокой обучаемостью, поэтому после оказанной им помощи в 

большинстве случаев могут овладеть способом решения предлагаемой задачи и 

пользоваться им в дальнейшем. 

Учебный процесс осуществляется на основе общеобразовательной программы при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурирование содержания, 

специфические методы и приемы работы.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся ЗПР 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
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познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

Курс предмета «Родная литература (русская)» составлен с учётом 

особенностей обучающегося 7-А класса с ЗПР  

Для этого ребёнка характерно:  

Обучающийся 7-А класса, испытывать затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные специфическими проявлениями данного вида психического дизонтогенеза. 

Процесс взросления осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростка часто наблюдаются признаки личностной незрелости, нарушения произвольной 

регуляции: характерны импульсивные реакции, он не может сдерживать свои стремления 

и порывы, не контролирует проявления эмоций, склонен к переменчивости настроения.  

У подростка не сформированы внутренние критерии самооценки, что проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределённости интересов и жизненных 

перспектив.  

Особенности познавательной сферы  

У обучающегося наблюдается недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 

деятельности.  

Объем понятийной и слуховой памяти на низком уровне, средний уровень 

зрительной памяти. Внимание неустойчивое, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость, отвлекаемость на посторонние 

раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 

ряда операций.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности. Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 

обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 

информации.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определённым признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания для классификации и его вербальном обозначении. 

На низком уровне развития словесно-логического мышления и основных 

мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения).  

Особенности речевого развития  

Средний уровень осведомлённости об окружающем мире. Обеднённый словарный 

запас затрудняет речевое оформление высказываний, что отражается на качестве 

коммуникации. В самостоятельной речи испытывает сложности при подборе и 

использовании синонимов и антонимов, не понимает фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения.  

При чтении текста допускает множество ошибок (заменяет, пропускает буквы, не 

смягчает согласные стоящие перед мягким знаком, придумывает слова).  
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У подростка сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие 

большое количество орфографических и пунктуационных ошибок.  

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы  

Испытывает трудности в развитии волевых процессов, что приводит к 

невозможности устойчивого мотивированного управления своим поведением. Слабость 

эмоциональной регуляции проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости.  

У обучающегося нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Несмотря на 

способность понимать моральные и социальные нормы, подросток затрудняется в 

выстраивании своего поведения с учётом этих норм. Существенные трудности 

наблюдаются в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач.  

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения  

У подростка недостаточно развиты коммуникативные навыки, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приёмами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимает частично, 

соблюдает с трудом и избирательно.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками; 

• педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приёмов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

 

Основным направления реализации коррекционного курса «Родная литература 

(русская)» является создание специальных условий необходимых для освоения 

образовательной программы, развития и социальной адаптации обучающегося ОВЗ, 

которые определяются заключением ТПМПК муниципального казённого учреждения 

«Центр по обслуживанию муниципальных учреждений образования Бахчисарайского 

района Республики Крым» на основании комплексной диагностики и её результатов.  
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Рекомендовано:  

Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи.  

Развитие и коррекция познавательной деятельности:  

- формирование овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных задач;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей;  

- психологическая коррекция особенностей памяти, внимания, восприятия;  

- коррекция способностей обобщения, анализа, синтеза, сравнения, классификации;  

- формирование учебной мотивации, интеллектуальных процессов.  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной деятельности:  

- гармонизация психоэмоционального состояния;  

- формирование позитивного отношения к своему «Я»;  

- повышение уверенности в себе;  

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе);  

- повышение социального статуса ребёнка в коллективе.  

Речевое развитие и коррекция:  

- развитие фонематического восприятия;  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

- обогащение словаря, его расширение и уточнение;  

- развитие лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи.  

В соответствии с ФГОС коррекционный курс предмета «Родная литература 

(русская)» направлен на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающемуся с ЗПР в освоении ФАОП ООО с учётом его 

особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

У обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков 

саморегуляции поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная 

незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. Адаптивные 

ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создаёт 

трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Изучение родной литературы (русской) должно обеспечить достижение следующих 

целей:  
воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России;  

формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию;  

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  
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развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве.  

Родная литература (русская) направлена на решение следующих задач:  

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе;  

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния;  

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе, создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного;  

формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности;  

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и другое. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родная литература (русская)» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

литературы (русской) в 7 классе – 34 (аудиторные часы – 17(0,5 часа в неделю), 

самостоятельная работа – 17(0,5 часа в неделю)). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Русские народные песни. 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре  

то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. 

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

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле  

да не травушка была…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и другие. 

Города земли русской. 
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Сибирский край. 

В.Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 

А.И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы. 

Русское поле. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское 

поле» и другие. 

Д.В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Пасха. 

Стихотворения (не менее двух). Например: 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. 

В.А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф.А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский  

«О мастерах» и другие. 

Раздел 3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

На Первой мировой войне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий «Воздушный витязь», 

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

М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшка женская. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской женщине», 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутся 

силы…», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и другие. 

Ф.А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 

А.С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н.Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана. 

Такого языка на свете не бывало. 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер…» и другие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего 



9 
 

образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на 

уровне основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

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

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

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

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  
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способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения родной литературы (русской) на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД:  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
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следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость 

и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Коммуникативные УУД:  

Общение:  

у обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Самоорганизация:  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) 

должны отражать:  

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;  
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понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни;  

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты  

и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные 

и нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры                

в контексте культур народов России, русских национальных традициях  

в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах  

и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма        

и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам, 

об уникальности русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и воспринимать художественный текст  

как послание автора читателю, современнику и потомку, создавать  

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства                                      

с произведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения  

для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности              

и оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации              

и основными способами её обработки и презентации. 
 

 

 

 



15 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

контр. 

работы 

ЭОР 

1 РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ 

9 1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1119518/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1622287/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1432654/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1293477/view  

2 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

 

10 1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1121662/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/2493994/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/1935417/view  

3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР –

РУССКАЯ ДУША 

14 1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/2047135/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/440312/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/103169/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/

lesson/103169/view  

4 ПОВТОРЕНИЕ 1   

ИТОГО 34 3  

 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1119518/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1119518/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1622287/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1622287/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1432654/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1432654/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1293477/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1293477/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1121662/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1121662/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2493994/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2493994/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1935417/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1935417/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2047135/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2047135/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/440312/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/440312/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/103169/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/103169/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/103169/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/103169/view

