


                                               Пояснительная записка

Данная программа разработана на основе:

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273 ФЗ;

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования;

3. Основной образовательной программы основного общего образования 
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского;

4. Примерной программы, разработанной на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы основного общего 
образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в 
образовательную область «Родной язык и родная литература».

5.Учебного плана МБОУ «Самодедская школа» п.Самодед на 2023-2024 
учебный год; 
6.Положение о рабочей программе  МБОУ «Самодедская школа» п.Самодед

Место предмета в базисном учебном плане

В соответствии с учебным планом школы на 2023-2024 учебный год рабочая 
программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Учебно-методический комплекс

Александрова  О.М.  Аристова  М.А.  Беляева  Н.В.  Добротина  И.Н.  Критарова  Ж.Н.
Мухаметшина Р.Ф. Русская родная литература. 7 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. «Просвещение», 2021.
Примерная программа основного общего образования по родной литературе
(русской). 5-9 классы (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию Протокол от 17 сентября 2020 года № 3/20).
«Просвещение».



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 7 классе
направлено  на  достижение  обучающимися  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  предмету  «Родная
литература  (русская)»на  уровне  основного  общего  образования  достигаются  в
единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации,
реализующей  программы  основного  общего  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  рабочей  программы  по  предмету  «Родная
литература (русская)»на уровне основного общего образования должны отражать
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:

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
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);



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;

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;

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;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

— осознание ценности жизни;

— 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;

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;

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;

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.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  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;

— 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  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

Овладение универсальными учебными познавательными действиями.

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-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.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.

1) Общение:

— 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.

2) 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;

— 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.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.

1) Самоорганизация:

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

— 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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

1) 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;

2) 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;

3)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;

4) 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;

   5)  владеть  умениями  самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности  и  оформления  её  результатов,  навыками работы с разными
источниками информации и основными способами её обработки и презентации.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 др.

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 др.

Города земли русской
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 др. 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 
др.

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 др.

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».

Загадки русской
души
Долюшка женска
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 др.

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 др.



Тематическое планирование

№
п/
п

Наименование разделов и тем программы Количество
часов

1 Предания старины глубокой 3

2 Города земли русской 4

3 Родные просторы 4

4 Праздники русского мира 3

5 Тепло родного дома 4

6 Не до ордена — была бы Родина 4

7 Загадки русской души 4

8 О ваших ровесниках 3

9 Лишь слову жизнь дана 2

10 Развитие устной и письменной речи 1

11 Итоговая контрольная работа 1

12 Резервный урок 1

Итого 34

Примерная тематика проектных и исследовательских работ:
7 класс 
1. Виртуальный музей писателя/поэта
2. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века и др.
3. Военная тема в творчестве кубанских писателей.
4. Письмо писателю о произведениях, посвященных проблемам подростков.

Критерии оценивания учащихся по предмету
Система  оценивания  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС
представляет  собой  сочетание  разных  видов  оценивания,  методов  и  форм  проверки
уровня  достижений.  Кроме  того,  она  должна  стать  неотъемлемой  частью  системы
образования,  не  только  отражающей  результат,  но  и  влияющей  на  сам  процесс
достижения  результатов  освоения  образовательной  программы.  Требуется  создание
системы организационно-педагогических условий формирования современной системы
оценивания,  в  которую входит не только оценка ученика учителем,  но и самооценка
учащегося и взаимооценка учеников в коллективе. 

ФГОС  основного  общего  образования  требует  оценить  не  только  предметные
результаты,  но и другие  достижения:  насколько учащийся умеет осуществлять  поиск
информации  в  открытом  информационном  пространстве;  насколько  и  как  учащийся



способен сотрудничать и общаться со сверстниками; как он умеет работать на результат;
как развиваются его познавательные интересы и способности;  насколько он способен
применять  свои  знания,  умения  и  навыки  в  учебных  и  неучебных  ситуациях;  каким
образом он  приходит  к  выбору  профильного  обучения  или профессии;  насколько он
мотивирован в своём продвижении. 

Содержание  и  структура  заданий,  предлагаемых  для  составления  работ,
используемых в  качестве  тематического  и  итогового  контроля,  соотносятся  с  целями
обучения русской родной литературе в основной общеобразовательной школе, в связи с
чем  в  содержании  и  структуре  работы  реализуются  компетентностный  и
текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных
материалов, проверке и оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 

Процесс  оценивания  в  курсе  «Русская  родная  литература»  имеет  особенности,
которые  связаны  с  целями  изучения  этого  курса:  формированием  познавательного
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной
культуре.  Чрезмерная  формализация  и  стандартизация  контроля  может  вызвать
обратный эффект. 

В  ходе  текущего  оценивания  целесообразно  использовать  критериальное
оценивание,  объектом  которого  является  письменное  или  устное  высказывание
(сообщение)  отдельного ученика или группы учеников на основе критериев,  которые
заранее согласованы с учениками.
Для учителя критериальное оценивание - это:
1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль; 
2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация
нужна для  поиска  наиболее  эффективных методов  обучения  для  конкретного  класса,
конкретного ученика);
 3)  возможность  дать  ученикам  обратную  связь  на  каждом  этапе  освоения  курса.
Критериальное  оценивание  -  это  прежде  всего  коммуникация  «ученик  -  ученик»,
содержанием которой является определение степени освоения того или иного умения.
Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам
удерживать  основную  цель  коммуникации  -  оценивания  -  помочь  однокласснику
научиться  говорить,  читать,  писать,  слушать  лучше.  Именно  другие  дети  и  учитель
становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия,
обнаружить  пробелы  в  своём  опыте  и  понять,  что  делать  дальше,  чтобы  улучшить
результаты.  А это означает,  что ученик  активно включается  в  своё  обучение,  у  него
существенно повышается мотивация.
Чтобы  оценивание  было  продуктивным,  оно  должно  отвечать  следующим
требованиям.
1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на
уроке.  Например,  для  оценки  устного  сообщения  ученика  может  быть  такой  набор
критериев: точность, ясность и правильность речи и т. п. 
2.Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы
кратко и чётко. 3.Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-
то умение, например «говорить чётко», то данный критерий больше не используется для
оценки, появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент.
Слишком общие критерии конкретизируются.
 4.  Критические  замечания  должны  высказываться  в  форме  совета.  Основная  цель



оценки - стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного
текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то,
что получилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в мягкой
форме.  Этому  надо  специально  обучать  детей,  поэтому  сначала  учитель  помогает
формулировать  «щадящие»  высказывания,  обращает  внимание  на  самые  удачные;
постепенно дети смогут делать это сами. 

Обратная связь - ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи
могут быть самые разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где
сейчас находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и
как он может с ними справиться. 

Обратная  связь  может  быть  представлена  в  разных  формах:  устное  оценочное
высказывание,  письменная  фиксация  в  тетради.  Кроме  того,ученики  осваивают
оценивание с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно
активно использовать на уроке при оценке небольших устных сообщений.

 Поскольку  взаимооценка  при  работе  в  паре,  группе  (этап  подготовки)  и  при
предъявлении  результатов  классу  -  неотъемлемый  элемент  каждого  урока,  ученики
достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять.  Через
некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. 

Использование  критериального  оценивания  на  уроках  русского  родного  языка  -
один  из  ключевых  факторов,  влияющих  не  только  на  формирование  устной  и
письменной  речи  школьника,  но  и  на  становление  и  развитие  его  учебной
самостоятельности

Основным видом промежуточного и итогового контроля является
представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается
как качество выполнения проектного задания, так и представление результатов
проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной
оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного
продукта. Примерные темы проектных заданий представлены в настоящей

рабочей программе и в учебных пособиях.

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности
При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все

компоненты проектной деятельности: 
Содержательный компонент; 
Деятельностный компонент; 
Результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание
следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования;

 3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 
Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:



 1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта.

Предлагается использовать следующее распределение баллов при оценивании
каждого компонента:

0 баллов-отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл - наличие данного компонента в проекте 

2 балла - высокий уровень представления данного компонента в проекте
Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся
Содержательный - Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой

тематике- 0-2 
         Правильность выбора используемых методов исследования - 0-2 

                                   Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других
областей- 0-2

                                           Доказательность принимаемых решений 0-2 Наличие
аргументированных выводов и заключений - 0-2

Деятельностный  -  Степень  индивидуального  участия  каждого  исполнителя  в
выполнении проекта- 0-2 
                               Характер взаимодействия участников проекта- 0-2
Результативный- Форма предъявления проекта и качество его оформления-0-2 
                             Презентация проекта- 0-2 
                             Содержательность и аргументированность ответов на вопросы
оппонентов- 0-2 

Грамотное  изложение  самого  хода  исследования  и  интерпретация  его
результатов- 0-2            Новизна представляемого проекта 0-2

Максимальный балл 24

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
0-6 баллов - «неудовлетворительно»;
 7-12 баллов - «удовлетворительно»; 
13-18 баллов - «хорошо»;
 19-24 балла - «отлично».

Важным  аспектом  работы  над  проектом  является  формирование  умений  само-  и



взаимооценивания, поэтому предлагается
«Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации».

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов.
Соответствие цели и задачам. Презентация соответствует цели работы,  являясь

электронным документом-приложением к письменной работе или устному выступлению
(2  балла).  //  Содержание  презентации  имеет  некоторые  расхождения  с  содержанием
проектной работы (1 балл). 

Логика,  фактическая  точность.  Работа  выстроена  логично,  без  фактических
ошибок,  представлены  ясные  и  убедительные  аргументы.  Разъяснены  понятия,
обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). // Презентация должна быть
более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не все нашли место в
презентации (1 балл). 

Оригинальность  и  самостоятельность. Учащийся  демонстрирует  способность
творчески  работать,  собственный  творческий  стиль.  Ответы  на  вопросы  грамотны,
оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала,  умении автора отбирать
необходимую  информацию  (2  балла).//  В  работе  не  чувствуется  индивидуальность
автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 баллов).

 Использование  различных  источников  информации.  Привлекаются
иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время работа
самостоятельная,  индивидуальная,  отличается  оригинальностью  в  решении
рассматриваемых  проблем  (2-3балла).//  Работа  частично  не  самостоятельна,  однако
автор не ссылается на использованные ресурсы (0-1 балл). 

Грамотность и выразительность речи.  Текст  презентации написан без  ошибок
(орфографических, грамматических, пунктуационных) (2- 3 балла).// В тексте допущены
ошибки,  не  все  мысли  выражены  чётко,  много  повторов,  неоправданных  знаков
препинания (0-1 балл) 

Оформление  работы.  Работа  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  к
презентации  (размер  шрифта  24,  все  слайды  имеют  одинаковый  цветовой  фон,
количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на
использованные  электронные  текстовые  материалы,  фотографии,  иллюстрации)  (2-3
балла).//  Работа  выполнена  аккуратно,  без  излишеств,  отвлекающих  читателя  от
рассматриваемых проблем (1 балл).// Требования к оформлению слайдов соблюдены не
всегда:  шрифт у  слайдов разных размеров,  автор использует  разный дизайн слайдов,
число  слайдов  превышает  рекомендованную  норму.  Не  всегда  к  месту  разного  рода
анимация (0 баллов).
Максимум — 25 баллов. 
Перевод в школьную отметку:
 8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 
9—12 баллов — «3»;презентация требует доработки; 
13—19 баллов — «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 
20—25 баллов — «5»; очень хорошая презентация.



Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока
Дата

план факт

1 Русские народные песни
(исторические):«На заре то было, братцы, на утренней»

4.09



2 Русские народные песни (лирические) «Ах вы, ветры, 
ветры буйные…»

11.09

3 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе:

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине»

18.09

4 И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…», 25.09

5 А. К.Толстой. «Моя душа летит приветом…» 02.10

6 Сибирский край: В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» 
(глава

09.10

7 А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 16.10

8 Русское поле: И. С. Никитин.«Поле». 23.10

9 И. А. Гофф. «Русское поле» 13.11

10 Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из повести) 20.11

11 Праздники русского мира. Пасха:К. Д. Бальмонт
«Благовещенье в Москве»

27.11

12 А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 04.12

13 А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 11.12

14 Праздники русского мира. Пасха: А. П. Чехов. «Казак» 18.12

15 Русские мастера: С. А.

Есенин. «Ключи Марии»(фрагмент

25.12

16 Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 15.01

17 Русские мастера: В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 22.01



18 На Первой мировой войне: С. М. Городецкий.
«Воздушный витязь»

29.01

19 Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 05.02

20 Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 12.02

21 Г. М. Иванов. «Георгий Победоносец», 19.02

22 М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 26.02

23 М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 04.03

24 Долюшка женская: Ф. И.Тютчев. 
«Русской женщине»

11.03

25 Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 18.03

26 Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» 01.04

27 Ф. А. Абрамов. «Золотые руки», 08.04

28 В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 15.04

29 Взрослые детские проблемы: А. С. Игнатова. «Джинн 
Сева»

22.04

30 Взрослые детские проблемы: Н. Н. Назаркин.
«Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная 
рыбка»,«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»)

27.04

31 Такого языка на свете не бывало: 
Вс.Рождественский.«В родной поэзии совсем не

06.05

32 Развитие устной и письменной речи 13.05

33 Итоговая контрольная работа 20.05

34 Резервный урок 27.05
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