
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 9 классе обучается один ученик с ограниченными возможностями здоровья  (ЗПР). 

Согласно заключению ПМПК ему  рекомендовано обучение по адаптированной программе. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения родной литературы, которые определены 

стандартом.  

Актуальность программы определяется тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к 

учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не 

могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, 

нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на 

уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные 

приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако школа 

призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными 

возможностями получить качественное образование подготовить разносторонне развитую 

личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, 

способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности.  

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные знания и умения навыки учащихся с 

ЗПР. 

 

Новизна программы заключается в: 

 логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с ЗПР; 

 выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей детей; 

 систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого 

значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в 



конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

полученных в предыдущем классе. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

Значимость данной программы заключается в овладении культурой устной и письменной 

речи и искусством речевого общения учащихся с ЗПР; в формировании у них умений 

применять полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, 

развитии навыков активных речевых действий и риторических способностей, логического 

мышления. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на 

современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. Данная цель обусловливает следующие задачи: 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать  факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными; 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к речевому 

самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать умения и навыки 

устной и письменной речи; 

 развивать творческое и логическое мышление; 

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому 

языку. 

Принципы, на которых базируется рабочая программа 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 уважение к результатам деятельности учащихся в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения учащимися учебного предмета 

«Родная литература»; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 



 научность, связь теории и практики; 

 преемственность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 прочность полученных знаний; 

Структура программы 

Структура программы состоит из четырёх направлений, направленных на коррекцию и 

развитие учебно-познавательной деятельности школьников с ЗПР с целью усвоения ими 

учебного материала и создание условий успешности. 

1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Цель направления – выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам 

предмета и в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с 

ЗПР. 

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Цель направления – систематизация знаний, умений и навыков учащихся по предмету. 

Приоритетом является практическая деятельность учащихся: упражнения, задания, связанные 

с работой по схемам, таблицам, алгоритмам, инструкциям и др. Выполнение письменных 

заданий предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

3. Восполнение пробелов в знаниях 

Цель направления – выявление и восполнение пробелов в усвоении материала школьниками. 

Работа проводится в тесной связи с развитием познавательной деятельности учащихся, при 

целенаправленной организации речевой, практической и мыслительной активности. 

Приоритетом является практическая деятельность учащихся (выполнение упражнений, 

составление алгоритмов, схем, таблиц, комплексный анализ текста, устное комментирование 

с целью предупреждения ошибок), а также формирование навыков самоконтроля. 

4. Пропедевтика изучения трудных тем 

Цель направления – использование и систематизация имеющихся знаний и теоретических 

сведений для усвоения трудных тем. Работа по пропедевтике понятий, языковых явлений 

проводится постепенно с учётом нарастания сложности и степени самостоятельности 

выполнения упражнений, заданий, с использованием разнообразных видов упражнений в 

соответствии с темами и задачами их усвоения. 

5. Развитие речи 

Цель направления – развитие и обогащение активного словарного запаса учащихся, развитие 

устной и письменной связной речи. Обязательно организуется работа, направленная на 

уточнение значений слов, имеющихся у детей в активном запасе.. Обогащение словарного 

запаса при помощи различных способов словообразования – это важный момент в работе по 

развитию речи учащихся с ЗПР, потому что такая работа развивает способность восприятия и 



умение различать значимые части слова, формирует наблюдательность, умения выделять и 

сравнивать различные элементы в словах, что, в свою очередь, влияет на развитие 

орфографической зоркости, помогает восполнять пробелы в знаниях. Развитие речи 

учащихся с ЗПР должно быть направлено и на совершенствование грамматического 

оформления речи. 

 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём 

взаимопонимания; 

• 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 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; 



 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 



• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

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

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

 А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

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

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

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  

 А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

 О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

 А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

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



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

сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  

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

 П. А. Вяземский. «Степь». 

 И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

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» ( «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!..» 

 

Межпредметные связи 

 

Основная функция межпредметных связей в учебном познании заключена в 

обнаружении единства в многообразии процессов и явлений, изучаемых разными учебными 

предметами. Они расширяют область познания, выделяя связи между элементами знаний из 

разных учебных дисциплин в качестве специальных объектов усвоения.  

Осуществление межпредметных связей способствует приобщению школьников к 

системному методу мышления, формированию системы научных знаний, умений и 



мировоззрения учащихся, развитию умений учащихся обобщать знания по разным 

предметам, в единичном видеть общее и с позиций общего оценивать единичное.  

Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во 

взаимодействие с русским языком, историей, обществознанием, изобразительным 

искусством, музыкой… Художественное произведение должно рассматриваться на уроке 

литературы в многообразии связей, существующих между отдельными видами искусства. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№№ Дата Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

Раздел 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5ч.) 

1.   Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская 

годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

 

ПРОЕКТ  

2.   Петербург в русской литературе:  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») 

анализ текста 

3.   Петербург в русской литературе: 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

Подготовить 

сообщения 

4.   Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

анализ текста 



5.   КР по итогам изучения Раздела 1 Творческое 

задание 

 

6.   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» 

анализ 

стихотворения 

7.   Родительский дом: 

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

(главы)  

анализ текста 

 

8.   Родительский дом: 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести  «Последний поклон») 

Ответить на 

вопросы 

9.   КР по итогам изучения Раздела 2 проектное 

задание 

 

10.   Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» 

анализ текста 

ПРОЕКТ 

11.   Великая Отечественная война: 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

анализ текста 

12.   Великая Отечественная война: 

Е. И. Носов. «Переправа» 

анализ текста 

13.   Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

анализ текста 

14.   Судьбы русских эмигрантов: 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

анализ текста 

15.   Прощание с детством: 

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

анализ текста 

16.   «Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

анализ текста 

 

17.   КР по итогам изучения Раздела 3 анализ текста 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Александрова О.М. Русский родной язык. М., Просвещение, 2018 

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

хранительницы культурного наследия народа /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.  

3. 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. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  
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