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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родная (русская) 

литература» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе авторской программы «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 

классы» Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, 

выпускаемой издательством «Просвещение».  

Нормативная база обеспечения образовательного процесса: 

•   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»        

• Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Устав Неманского СУВУ 

• Локальный нормативный акт «Положение об адаптированной рабочей 

программе учителя-предметника».         

         Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, 

сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. УМК по литературе для 5-9-х классов позволяет строить обучение 

с учетом психологических и возрастных особенностей школьников ООО, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения.  
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        Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной 

образовательной программы для учащихся с ЗПР очевидна. Значимость её 

заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить 

социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет развиваться 

в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование 

с учетом индивидуальных потребностей и собственных возможностей в 

условиях инклюзивного образования.   

        Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с 

ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей.  

        Индивидуальная образовательная программа — документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс 

обучения и воспитания на определенном уровне образования.  

       Коррекционно – развивающие  задачи курса «Родная (русская) 

литература»:  

• коррекция недостатков развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их возможностей;   

• формирование из ученика личность независимо от его возможностей 

здоровья и развития;  

• выстраивание образовательной среды, которая позволит каждому 

ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;   

• предоставление каждому ребёнку с ЗПР возможности включения в 

образовательную и социальную жизнь школы; 

• развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение);  

• нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

• формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля);  

•  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию;  

• развитие общеучебных умений и навыков.  

         Рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих ЗПР, 

влекущее за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких обучающихся 

отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких 

обучающихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем 

и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного 
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жизненного опыта обучающихся. Для эффективного усвоения 

обучающимися ЗПР учебного материала по литературе для изучения нового 

материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.   

            При составлении рабочей программы учитывались следующие 

особенности обучающихся: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, не сформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки 

чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Разработана рабочая программа с целью   планирования, организации и 

управления образовательным процессом по литературе в рамках выполнения 

требований Стандарта.  

В программе учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.        

Основными целями изучения предмета «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего образования являются:  

-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
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осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 

научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся са-

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

Задачи реализации программы: 

- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; 

- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя; 

 - отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу; 

постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Родная (русская) 

литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-  Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

-  Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

-  Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

-  Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   Уважительно относиться к родной литературе.  

-  Оценивать свои и чужие поступки.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
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-  Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

-  Анализу достижения цели.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Коммуникативные   универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-  Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её решения.  

-  Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

-  Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.    

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение 

школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представление обучающихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. Художественная картина жизни, 



7 

 

нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 

называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни».     Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию ю эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Обязательное изучение родной (русской) литературы в 5 классе 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 35 часов за год (из 

расчета по 1 часу в неделю при 35 учебных неделях).   

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные 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 
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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 изучения родной (русской) литературы в 

основной школе: 

 • 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;  



9 

 

• 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 выпускников основной школы по родной 

(русской) литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
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филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Планируемые результаты изучения предмета «Родная (русская) 

литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-  Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

-  Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

-  Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

-  Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   Уважительно относиться к родной литературе.  
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-  Оценивать свои и чужие поступки.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-  Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

-  Анализу достижения цели.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Коммуникативные   универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-  Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её решения.  

-  Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-   Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

-  Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.    

5. Содержание тем учебного курса 

Введение  

     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 

повторение).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 
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    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эсте- тическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

    «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой 

любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван 

— крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.  

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр 

фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  

     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван 

Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора.  
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     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. 

А. Крылова. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник).  

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления).  

     Русская литературная сказка XIX века  

    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

    «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

тёмных и светлых сил.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений).  
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    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства 

— короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление).  

                  Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  
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 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

    «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности).  

    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). 

Композиция литературного произведения (начальные понятия).  

    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины 

как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка 

С. А. Есенина. 

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор) 

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака.  «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 
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отрицательные герои. Победа добра  над злом — традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX 

веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный 

герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений).  

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Белогрудка». 

                                                        «Ради жизни на Земле...» 

     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

      А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о родине, родной природе 

    Н. Рубцов «Родная деревня».  Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России.  

Писатели улыбаются 

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Устное народное творчество  

1 Детский фольклор 1 Знать жанры детского фольклора; понимать принципы построения или создания 

произведений каждого жанра; уметь объяснить принадлежность конкретного текста к 

определенному жанру, самостоятельно создать считалку, небылицу, загадку 

2 Народная мораль в характерах и 

поступках героев сказки 

«Царевна- лягушка». Образ 

невесты-волшебницы 

1 Знать героев сказки; уметь формулировать мораль сказки, находить отраженные в ней 

народные идеалы, развивать воображение, мотивировать ответ 

3 «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли. 

1 Знать, к какому виду сказок относится сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; 

уметь видеть жанровые признаки волшебной сказки и пересказывать ее фрагменты 

Из древнерусской литературы  

4 Возникновение древнерусской 

литературы.  

Начало письменности на Руси. 

«Повесть временных лет». 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

1 Знать определение понятия «летопись»; понимать, когда возникла древнерусская 

литература; основную мысль «Повести временных лет», одной из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко передать содержание статьи учебника, объяснять жанровые 

особенности летописи (краткость, напевность, отношение автора к героям) 

Из литературы XIX века 

5 Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

1 Знать жанровые особенности басни, знать определение понятий «басня», «мораль», 

«аллегория», «олицетворение», истоки басенного жанра (имена родоначальников 

басенного жанра, имена отечественных баснописцев); уметь определять, к какому роду 

литературы относятся басни, находить жанровые особенности басни, объяснять отличие 

басни от сказки 

6 Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне. Басни 

И.А.Крылова.  

1 Знать художественные особенности басни; уметь на основе морали одной из басен 

сочинить свою, выбрать сюжет, действующие лица, включить диалог между ними, 

раскрыть в диалоге стремления героев, их характеры, использовать олицетворение, 
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аллегорию, создавая басню; понимать, что басня не только эпический, но и 

сатирический жанр 

7 Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 1 Знать историю создания баллады, определение понятия «баллада», ее жанровые 

особенности; понимать поступки героев, определять реальные события и 

фантастические, отношение автора к героям. 

8 А.Погорельский  «Черная курица, 

или Подземные жители». 

Фантастическое и достоверно-

реальное в сказке Причудливый 

сюжет. Нравоучительное 

содержание. 

1 Знать, что такое сюжет, причудливый сюжет; уметь находить фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке, находить абзацы, имеющие нравоучительный характер  

9 Героическое и обыденное в сказке.  

 

1 Знать понятие «антитеза» как основной художественный прием, пафос произведения; 

уметь находить героическое и обыденное в сказке, анализировать текст 

10 Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, строфа. 

1 Знать определение понятий ритм, рифма (перекрестная, парная, опоясывающая), 

строфа; понимать отличие речи прозаической и стихотворной, аргументировать свой 

ответ конкретными примерами из изученных произведений, объяснить ритмическую и 

смысловую роль рифмы в стихотворном произведении; уметь, используя текст 

прозаической сказки и сказки А.С.Пушкина, показать разницу между прозаической и 

стихотворной речью 

11 Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила». 

1 Уметь восстанавливать деформированный текст, чувствовать логику текста 

12 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. 

Понятие о повести как эпическом 

жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место». 

1 Знать факты жизни писателя, связанные с историей создания сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет повести «Заколдованное место», представлять обстановку и место 

действия, обычаи украинского народа; уметь использовать текст повести, сопоставляя 

свои впечатления и изображенное на репродукциях картин А.И.Куинджи и И.Е.Репина, 

иметь представление о жанре повести; анализировать своеобразие языка произведения 

13 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

1 Знать, какие еще повести входят в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки»; иметь 

общее представление об их содержании, художественном своеобразии; уметь строить 

монологическое высказывание, пересказывать эпизоды 

14 Н.А.Некрасов. Мир детства в 

стихотворении «Крестьянские 

дети» 

1 Знать содержание стихотворения; уметь определять авторскую позицию, роль эпитетов 

и сравнений в поэтическом описании крестьянских детей, выделять события, которые 

происходят в настоящем времени и в прошлом, объяснять, почему рассказ поэта об 

эпических событиях прерывается его лирическими воспоминаниями 
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15 И.С.Тургенев. «Муму». Герасим и 

Муму. Счастливый год. 

1 Знать текст художественного произведения, понимать чувства и переживания Герасима; 

уметь строить устное высказывание с опорой на текст, объяснять перемены, 

произошедшие с героем с появлением Муму, определять роль используемых автором 

сравнений и эпитетов, которые помогают представить внешний облик героя, объяснить 

отношение Тургенева к Герасиму 

16 А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний 

дождь». 

1 Знать биографические сведения о Фете, содержание его стихотворения; уметь 

определять, какие художественные приемы использует автор для описания природы, 

анализировать лирическое произведение, выразительно читать, передавать при помощи 

интонации впечатления от быстро меняющихся картин и состояний природы; понимать 

авторское отношение к природе. 

17 Л.Н.Толстой Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы. 

1 Знать понятия «герой», «сопоставление», «противопоставление», средства раскрытия 

характеров действующих лиц (поступки, портрет, пейзаж, авторская оценка); уметь ими 

оперировать при создании сравнительной характеристики, выявлять авторскую 

позицию, составлять рассказ от лица героя 

18 Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные 

судьбы». 

1 Уметь работать над типом речи рассуждением, над композицией сочинения 

19 Образы природы в русской 

поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ лета. 

И.С.Никитин 

1 Знать основные сведения из биографии поэтов; уметь выразительно читать стихи, 

анализировать 

Из русской  литературы  ХХ  века 

20 И.А.Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

1 Знать факты жизни писателя, положенные в основу рассказа «Косцы»; понимать 

авторское отношение к описываемым событиям; уметь сравнить произведение Бунина 

со стихотворениями русских поэтов о родной природе и родине; объяснить, что их 

сближает, сопоставить произведение художественное с живописным полотном, 

проникнуться особым сочувствием к косцам, понимать их удаль и свободу, их чувство 

любви к родной стороне 

21 В.Г.Короленко. «В дурном 

обществе». Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной 

семей. Путь Васи к правде и 

добру. 

1 Знать определение понятия «композиция»; уметь объяснять роль противопоставления 

образов в повести, причины различных отношений между родителями и детьми, 

характеризовать литературного героя на основании его поступков, определять роль 

портрета и пейзажа в понимании характеров героев, позицию автора и его отношение к 
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изображаемому, к героям, в первую очередь к Васе, определять особенности 

композиции произведения 

22 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихотворениях 

Есенина. 

1 Знать основные события жизни С.Есенина, факты его жизни; уметь объяснять, почему в 

одном стихотворении ритм быстрый, динамичный, в другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, каким настроением окрашены стихотворения, уметь 

передавать это настроение в процессе выразительного чтения 

23 П.П.Бажов. «Медной горы 

Хозяйка». Язык сказа. Реальность 

и фантастика в сказе.  

1 Знать язык сказа; уметь находить в сказе реальное и фантастическое, давать 

характеристику Степану. 

24 К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый 

хлеб». Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки. 

2 Знать содержание сказки, отличие народной сказки от литературной; уметь отличать 

народную сказку от литературной. Уметь видеть необычное в обычном, 

выразительность и красочность языка, лиризм описаний, находить эпитеты и сравнения 

в сказке, анализировать текст. 

25 С.Я.Маршак. Слово о писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». 

1 Знать автора, факты его жизни, определение понятия «драма», понимать особенности 

пьесы как особого рода художественного произведения, своеобразие пьесы-сказки 

(заимствование сюжета, образов, создание собственной оригинальной сказки); уметь 

отличать пьесу от других произведений, читать драматическое произведение. 

26 А.П.Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

1 Знать автора, факты его жизни, сюжет рассказа; понимать поведение главного героя, 

общение его с окружающим миром природы, простоту и человечность рассказа, его 

диалогичность, трогательный образ фантазера Никиты, фантастический мир детской 

души. 

27 Тема человеческого труда в 

рассказе А.П.Платонова  

«Никита». Характеристика героя. 

1 Уметь выделять в содержании главное и делать выводы, находить ключевые фразы, 

отличать язык Платонова от языка других писателей, проводить сравнительный анализ 

произведений. 

 

28 Сочинение-миниатюра «О чем 

рассказал мне цветок (бабочка, 

камень, дерево…)» 

1 Уметь обращать внимание на красоту природы и мира, правильно излагать свои мысли 

на письме. 

29 В.П.Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка». 

1 Знать произведения В.П.Астафьева; уметь пересказывать и выразительно читать 

рассказы Астафьева, высказывать свои отзывы о произведении. 
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30 Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

1 Знать поэтическую летопись Великой Отечественной войны, факты из биографии 

А.Т.Твардовского, жанровые особенности баллады; уметь переживать события, 

рассказанные в стихотворении, усваивать его интонацию.  

31  Война и дети - тема многих  

произведений о войне в  

творчестве калининградских 

поэтов. 

1 Знать, как раскрывается тема войны в творчестве калининградских писателей и поэтов; 

уметь выразительно читать произведения. 

32 Н.М.Рубцов. «Родная деревня».  

Дон-Аминадо. «Города и годы» 

1 Знать авторов стихотворений; уметь выразительно читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые воссоздают поэты, находить художественные средства, 

помогающие авторам передать свое настроение, уметь определить их роль 

 

33 Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

1 Знать факты из жизни поэта, особенности стихотворений-шуток; уметь выразительно 

читать 

 

34 Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 

1 Знать автора, факты его биографии, сюжет рассказов, их героев, понятие «юмор»; уметь 

сжато пересказывать, инсценировать 

35 Заключительный урок. Урок-игра. 1 Уметь применять полученные знания на практике. 
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7. Описание учебно- методического и  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2020. 

2. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

 




