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Приложение к АООП ООО  МАОУ СОШ № 61  

Приказ  от  02.07.2020  № 87 

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Родная  литература» (1, 2 вариант)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература»  (русская)  

 

Личностные результаты  

 

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. 

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. 
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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. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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. 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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. 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации. 

 

 

6 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится:  

-Планированию пути достижения цели.  

-Установлению целевых приоритетов.  

-Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»).  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

-Аргументировать свою  точку зрения.  

-Задавать вопросы.  

-Осуществлять контроль.  

-Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться: 

-Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

-Брать на себя инициативу в организации совместного действия  

- Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

-обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Предметные результаты 

 

1) Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога.   

2) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни.   

3) Обеспечение  культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

5) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.   

6) Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

 

Ученик  научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

 

Устное народное творчество  

Ученик  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Русская литература XIX-XX веков.  

Ученик  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 поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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. 

Ученик  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, аргументировано 

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; 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

6 класс 

 

Устное народное творчество 

      Обрядовый русский фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение календарного обрядового фольклора.   

     Пословицы и поговорки  о Родине, русской природе. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества.  

Из древнерусской литературы  

     Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Из русской литературы XIX ВЕКА 

      Александр Сергеевич Пушкин. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты русской природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения.  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс». 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 
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Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Русская природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

     Николай Семёнович Лесков. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

     Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

6 класс (17 часов)  

№ 

п/п  

Тема  Количество 

часов  

Элементы содержания  

                                         I.Устное народное творчество (3 часа) 

1-2 Обрядовый русский 

фольклор: колядки, 

веснянки, 

масленичные, летние и 

осенние обрядовые 

песни. 

 

 

2 Обрядовый русский фольклор. 

Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни.  

Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.   

  

Пословицы и поговорки о Родине, русской 

природе.  

 

3 Пословицы и 

поговорки о Родине, 

русской природе.   

1 

II. Из древнерусской литературы (1  час) 

4. 

 

Русская  летопись.  

 

 

1 

 

 

Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

III. Из литературы ХIХ века  ( 13 часов) 

5. 

 

 

 

 

Александр Сергеевич  

Пушкин.  

Зимнее утро. 

1 

 

 

 

 

Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты  

родной русской природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей 
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6. А.С. Пушкин.  

Зимнее утро. 

1 природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи.  

7.   

 

 

 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  

 Тучи. Листок.   

 

1 

 

 

 

 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности 

интонации.  

«Листок», «Утёс».  8. М.Ю. Лермонтов.  

Утёс.  

 

1 

9. 

 

 

 

 

 

 

Афанасий 

Афанасьевич Фет. 

Стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила...» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Русская природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике.  

10. А.А.Фет «Ещё майская 

ночь», «Учись у них — 

у дуба, у берёзы...». 

1 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Семёнович 

Лесков. Краткий 

рассказ о писателе.  

Левша  

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм.  

 

Особенности языка произведения.  

Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

12. Н.С.Лесков. Левша.  

Особенности языка 

произведения. 

 

1 

13. Н.С.Лесков. Левша. 

Сказовая форма 

повествования.   

1 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века  

Е.Баратынский. 

«Весна, весна! Как 

воздух чист...», 

«Чудный град...»; 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; 

 Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  

А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...».  

 

Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике.  

15. Я. Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, 

какая мгла...» 

 

1 

16. А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...». 

 

1 

17. Конкурс чтецов. 

Выразительное чтение 

стихотворений русских 

поэтов  

1 
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