


Аннотация

Данная программа обучения учащихся 5—9 классов с задержкой психического развития по курсу «Родная литература (русская)» составлена в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Требованиями к результатам освоения основного общего образования, Примерных программ по родной литературе «русской».

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения учащихся 5 – 9 классов МАОУ «Косулинская СОШ № 8» в
соответствии с: Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Родная (русская) литература» для 5-9 классов предназначена  для обучения детей  с 

ОВЗ. Программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 ОВЗ. Представленная программа, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения.

Коррекционные возможности курса « Родная (русская) литература» для 5-9 классов.
  Коррекционные возможности состоят в формировании  обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.
Процесс  обучения имеет  коррекционно-развивающий характер,  что  выражается  в  использовании  заданий  направленных  на  коррекцию
имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться.
Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне.
Изучение наиболее трудных тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка
и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего учебного курса.
   Ввиду психологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, с целью усиления практической направленности
обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  коррекция – развитие восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция –
развитие  памяти;  коррекция  –  развитие  внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до
конца;  формирование  умения  преодолевать  трудности;  воспитание  самостоятельности  принятия  решения;  формирование  адекватности



чувств;  формирование  устойчивой  и  адекватной  самооценки;  формирование  умения  анализировать  свою  деятельность;  воспитание
правильного отношения к критике.
Коррекция   –   развитие   речи: развитие  фонематического  восприятия;  коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,  способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционная работа на уроках построена таким образом, что учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической
речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.
  Особое внимание уделяется способности учащихся с ОВЗ организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.



метапредметные личностные предметные

Регулятивные УУД
1.   Умение   самостоятельно   определять
цели обучения, ставить и формулировать
новые   задачи  в   учебе  и  познавательной
деятельности,   развивать   мотивы   и
интересы   своей   познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
анализировать  существующие  и
планировать  будущие  образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему; ставить цель
деятельности  на  основе  определенной
проблемы  и  существующих  возможностей;
формулировать  учебные  задачи  как  шаги
достижения  поставленной  цели
деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
определять  необходимые  действие(я)  в
соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей  и  составлять  алгоритм  их
выполнения;  обосновывать  и  осуществлять
выбор  наиболее  эффективных  способов
решения  учебных  и  познавательных  задач;
определять/находить,  в  том  числе  из
предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения  учебной  и  познавательной
задачи;  выстраивать  жизненные  планы  на
краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и

 -  воспитание  ценностного  отношения  к
родному  языку  и  литературе  на  родном
языке как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа;
-  приобщение  к  литературному  наследию
своего народа;
- формирование причастности к свершениям
и традициям своего народа;
-  осознание  исторической  преемственности
поколений,  своей  ответственности  за
сохранение культуры народа;
-  обогащение  активного  и  потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей
полноте его функциональных возможностей
в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной  речи,  правилами  речевого
этикета;
-  получение  знаний  о  родном  языке  как
системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  формирование
аналитических  умений  в  отношении
языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Совершенствование   различных   видов
устной   и   письменной   речевой
деятельности   (говорения   и   слушания,
чтения  и   письма,   общения  при  помощи
современных   средств   устной   и
письменной коммуникации):
-  владение  различными  видами  слушания
(детальным,
выборочным‚  ознакомительным,
критическим‚  интерактивным)
монологической  речи,  учебно-научных,
художественных, публицистических текстов
различных  функционально-смысловых
типов речи;
-  владение  различными  видами  чтения
(просмотровым,  ознакомительным,
изучающим,  поисковым)  учебно-научных,
художественных, публицистических текстов
различных  функционально-смысловых
типов речи;
- умение дифференцировать и интегрировать
информацию  прочитанного  и
прослушанного  текста:  отделять  главные
факты  от  второстепенных;
классифицировать фактический материал по
определённому  признаку;  выделять
наиболее  существенные  факты;
устанавливать  логическую  связь  между
выявленными фактами;
-  умение соотносить  части  прочитанного  и
прослушанного  текста:  устанавливать
причинно-следственные  отношения,
логические связи между абзацами и частями
текста и определять средства их выражения;
определять начало и конец темы; выявлять
логический план текста;



предлагать  действия,  указывая  и
обосновывая  логическую
последовательность  шагов);  выбирать  из
предложенных вариантов  и самостоятельно
искать  средства/ресурсы  для  решения
задачи/достижения  цели;  составлять  план
решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения  исследования);  определять
потенциальные  затруднения  при  решении
учебной  и  познавательной  задачи  и
находить  средства  для  их  устранения;
описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для
передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного
класса;
планировать  и  корректировать  свою
индивидуальную  образовательную
траекторию.
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.
Обучающийся сможет:
определять  совместно  с  педагогом  и
сверстниками  критерии  планируемых
результатов  и  критерии  оценки своей
учебной деятельности; систематизировать (в
том  числе  выбирать  приоритетные)
критерии  планируемых  результатов  и
оценки  своей  деятельности;  отбирать
инструменты  для  оценивания  своей
деятельности,  осуществлять  самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных

-  проведение  анализа  прослушанного  или
прочитанного  текста  с  точки  зрения  его
композиционных  особенностей,  количества
микротем;  основных  типов  текстовых
структур  (индуктивные,  дедуктивные,
рамочные  /  дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные);
-  владение  умениями  информационной
переработки  прослушанного  или
прочитанного  текста;  приёмами  работы  с
заголовком  текста,  оглавлением,  списком
литературы,  примечаниями  и  т.д.;
основными  способами  и  средствами
получения,  переработки  и  преобразования
информации  (аннотация,  конспект);
использование  графиков,  диаграмм,  схем
для представления информации;
-  владение  правилами  информационной
безопасности  при  общении  в  социальных
сетях;
- уместное использование коммуникативных
стратегий  и  тактик  устного  общения:
убеждение,  комплимент,  уговаривание,
похвала,  самопрезентация,  просьба,
принесение извинений, поздравление; и др.,
сохранение  инициативы  в  диалоге,
уклонение  от  инициативы,  завершение
диалога и др.
-  участие  в  беседе,  споре,  владение
правилами корректного речевого поведения
в споре;
-  умение  строить  устные  учебно-научные
сообщения  (ответы  на  уроке)  различных
видов  (ответ-анализ,  ответ-обобщение,
ответ-добавление,  ответ-группировка),
рецензию  на  проектную  работу
одноклассника, доклад; принимать участие в
учебно-научной дискуссии;



условий  и  требований;  оценивать  свою
деятельность,  аргументируя  причины
достижения  или  отсутствия  планируемого
результата; сверять свои действия с целью и,
при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
определять  критерии  правильности
(корректности) выполнения учебной задачи;
свободно  пользоваться  выработанными
критериями оценки и самооценки, исходя из
цели  и  имеющихся  средств,  различая
результат  и  способы  действий;  оценивать
продукт своей деятельности по заданным и/
или  самостоятельно  определенным
критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности; фиксировать и анализировать
динамику  собственных  образовательных
результатов.
5.   Владение   основами   самоконтроля,
самооценки,   принятия   решений   и
осуществления   осознанного   выбора   в
учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
наблюдать  и  анализировать  собственную
учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность  других  обучающихся  в
процессе  взаимопроверки;  соотносить
реальные  и  планируемые  результаты
индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
принимать  решение  в  учебной  ситуации  и
нести  за  него  ответственность;
самостоятельно определять причины своего
успеха  или  неуспеха  и  находить  способы

-  владение  умениями  учебно-делового
общения:  убеждения  собеседника;
побуждения  собеседника  к  действию;
информирования  об  объекте;  объяснения
сущности объекта; оценки;
-  создание  устных  и  письменных  текстов
описательного  типа:  определение,
дефиниция,  собственно  описание,
пояснение;
-  создание  устных  и  письменных  текстов
аргументативного  типа  (рассуждение,
доказательство,  объяснение)  с
использованием  различных  способов
аргументации,  опровержения  доводов
оппонента  (критика  тезиса,  критика
аргументов, критика демонстрации); оценка
причин  неэффективной  аргументации  в
учебно-научном общении;
- создание текста как результата проектной
(исследовательской)  деятельности;
оформление реферата в письменной форме и
представление его в устной форме;
-  чтение,  комплексный  анализ  и  создание
текстов  публицистических  жанров  (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк;
тексты рекламных объявлений);
-  чтение,  комплексный  анализ  и
интерпретация  текстов  фольклора  и
художественных текстов или их фрагментов
(народных  и  литературных  сказок,
рассказов, загадок,  пословиц, притч и т.п.);
определение  фактуальной  и  подтекстовой
информации текста, его сильных позиций;
-  создание  объявлений  (в  устной  и
письменной форме); деловых писем;
- оценивание устных и письменных речевых
высказываний  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимание  основных



выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД
1. 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, по аналогии) 
и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому
слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства; выстраивать логическую цепочку,
состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных  ему  слов;  выделять  общий
признак двух или нескольких предметов или
явлений  и  объяснять  их  сходство;
объединять предметы и явления в группы по
определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать  и  обобщать  факты  и
явления;  выделять  явление из  общего ряда
других явлений; определять обстоятельства,
которые  предшествовали  возникновению
связи  между  явлениями,  из  этих
обстоятельств  выделять  определяющие,
способные быть причиной данного явления,
выявлять  причины  и  следствия  явлений;
строить  рассуждение  от  общих
закономерностей  к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
строить  рассуждение  на  основе  сравнения
предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом
общие  признаки;  излагать  полученную
информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи; самостоятельно указывать
на информацию, нуждающуюся в проверке,

причин  коммуникативных  неудач  и
объяснение  их;  оценивание  собственной  и
чужой  речи  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного
словоупотребления;
-  редактирование  собственных  текстов  с
целью совершенствования их содержания и
формы;  сопоставление  чернового  и
отредактированного текстов.



предлагать  и  применять  способ  проверки
достоверности  информации;  вербализовать
эмоциональное  впечатление,  оказанное  на
него  источником;  объяснять  явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе  познавательной  и  исследовательской
деятельности  (приводить  объяснение  с
изменением  формы  представления;
объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять  с  заданной  точки  зрения);
выявлять  и  называть  причины  события,
явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные
последствия  заданной  причины,
самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ.
2. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.
Обучающийся сможет: обозначать 
символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков 
в схеме; создавать абстрактный или 
реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения; 
анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/
или заданных критериев оценки 
продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:



находить  в  тексте  требуемую информацию
(в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);  ориентироваться  в
содержании  текста,  понимать  целостный
смысл  текста,  структурировать  текст;
устанавливать  взаимосвязь  описанных  в
тексте  событий,  явлений,  процессов;
резюмировать  главную  идею  текста;
преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в
другую  модальность,  интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный
–  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
4.   Развитие   мотивации   к   овладению
культурой   активного   использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять  необходимые  ключевые
поисковые  слова  и  запросы;  осуществлять
взаимодействие  с  электронными
поисковыми  системами,  словарями;
формировать  множественную  выборку  из
поисковых источников  для объективизации
результатов поиска; соотносить полученные
результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. 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.
Обучающийся сможет:
определять  возможные  роли  в  совместной
деятельности;  играть  определенную  роль  в



совместной  деятельности;  принимать
позицию  собеседника,  понимая  позицию
другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории; определять свои
действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали  или  препятствовали
продуктивной  коммуникации;  строить
позитивные отношения в процессе учебной
и познавательной деятельности; корректно и
аргументированно  отстаивать  свою  точку
зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать
контраргументы,  перефразировать  свою
мысль  (владение  механизмом
эквивалентных  замен);  критически
относиться  к  собственному  мнению,  с
достоинством  признавать  ошибочность
своего  мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать  его;  предлагать
альтернативное  решение  в  конфликтной
ситуации;  договариваться  о  правилах  и
вопросах для обсуждения в  соответствии с
поставленной  перед  группой  задачей;
организовывать  учебное  взаимодействие  в
группе  (определять  общие  цели,
распределять  роли,  договариваться  друг  с
другом и т. д.).
2. Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью.
Обучающийся сможет: 
определять  задачу  коммуникации  и  в
соответствии  с  ней  отбирать  речевые



средства;  отбирать  и  использовать  речевые
средства  в  процессе  коммуникации  с
другими  людьми  (диалог  в  паре,  в  малой
группе и т. д.); соблюдать нормы публичной
речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии в
соответствии  с  коммуникативной  задачей;
высказывать  и  обосновывать  мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога; принимать решение в ходе
диалога  и  согласовывать  его  с
собеседником;  использовать  невербальные
средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные  под
руководством  учителя;  делать  оценочный
вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно  после  завершения
коммуникативного контакта и обосновывать
его.
3.   Формирование   и   развитие
компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ)
Обучающийся сможет:
целенаправленно  искать  и  использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения  учебных  и  практических  задач  с
помощью  средств  ИКТ;  использовать
компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов)
для  решения  информационных  и
коммуникационных  учебных  задач,  в  том
числе:  вычисление,  написание  писем,
сочинений,  докладов,  рефератов,  создание
презентаций и др.

Содержание



5 класс

Своеобразие   родной   литературы. Значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  дальнейшего  развития  человека.  Родная
литература как национально – культурная ценность народа.
Русский фольклор. Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов.
Древнерусская литература. Традиции и особенности духовной литературы. «Русская земля».
Литература   XVIII   века.  Новиков  Н.И.  «Детское  чтение  для  сердца  и  разума»  (фрагменты  по  выбору).
Литература   XIX   века.  Басни.  Толстой  Л.Н.  Нравственная  проблематика  басен,  злободневность  басен:  «Два  товарища»,  «Лгун».
Изображение  пороков,  недостатков,  хитрости,  ума  и  глупости.  Мораль  басен.
Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке.
 Сказка  «Что  значит  досуг?».  Идейно  –  художественный  смысл.  Индивидуальная  характеристика  героя  и  авторское  отношение.
Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.
Родная природа в стихах поэтов XIX века. Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения
сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя.
Творчество поэтов и писателей XIX века. Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в
произведении писателя.
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка».
Русская литература XX века. Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, С.Я. Маршака, Б. Щергина (по выбору чителя).
Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей, тимуровское движение.
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная капель».
Стихи  о  прекрасном  и  неведомом.  В.  Берестов  «Почему  –то  в  детстве…»,  Д.  Самойлов  «Сказка».

6 класс
Своеобразие   родной   литературы.  Значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  дальнейшего  развития  человека.  Родная
литература как способ познания жизни.
Русский   фольклор.  Воплощение  в  фольклорных  произведениях  национального  характера,  народных  нравственных  ценностей,
прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Русская земля».
Литература   XVIII   века.  Новиков  Н.И.  «Детское  чтение  для  сердца  и  разума»  (фрагменты  по  выбору).
Литература XIX века. Басни. Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с
сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.
Литературные сказки. Гарин – Михайловский Н.Г. Образы и сюжеты сказки «Книжка счастья». Социально – нравственная проблематика
произведения. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в мире); своеобразие
языка.
Родная природа в стихах поэтов XIX века. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы
ее раскрытия. Сравнение и олицетворение в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей.
Творчество поэтов и писателей XIX века.  Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе  Л.Н. Толстого
«Бедные люди».



Русская литература XX века.  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблема зависти и злобы,
добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки.
Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе.
Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».
Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». Выразительные средства создания образов.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
Воробьев К.Д. «Гуси – лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.
Стихи о прекрасном и неведомом.
Анненский И. Из книги «Кипарисовый ларец» (по выбору). Брюсов В.Я. «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие
стихотворения. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя.

7 класс
Своеобразие родной литературы. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора и образ рассказчика в
литературном  произведении.
Русский фольклор. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в музыке.
Древнерусская литература. Образное отражении жизни в древнерусской литературе. «Повесть о Евпатии Коловрате».
Литература XVIII века. Н. Карамзин «Прекрасная царевна и счастливый карла».
Литература XIX века. Басни.
Нравственная проблематика басен В. Майкова.
Родная природа в стихах поэтов XIX века.
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств. человека в стихотворении «Водопад». Звукопись.
 Творчество поэтов и писателей XIX века.  Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».  Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа.
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя.
Героизм  и  готовность  любой ценой к  подвигу  в  рассказе  «Сигнал».  «То,  чего  не  было».  Аллегорический  смысл лирико-философской
новеллы. Мастерство иносказания.
Русская литература XX века
Фантастика в произведениях Толстова А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». «Аэлита» (на выбор).
Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин». 
Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. Нравственные уроки произведения. 
Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно - нравственная проблематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника
на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 
Н.Д. Телешев «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен...». Единство человека и природы.

8 класс



Своеобразие родной литературы. Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Русский фольклор
Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве.
Древнерусская литература 
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла».
Литература XVIII века 
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского».
Литература XIX века 
Басни Нравственная проблематика басен И. Хемницера.
Творчество поэтов и писателей XIX века. Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. Лесков Н.С. Рождественские рассказы.
Русская литература XX века 
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 
грустный смех Аркадия Аверченко 
Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя). 
Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма 
Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 
Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Тема материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение 
финала. Образы подростков в произведениях о ВОВ. Васильев Б.П. «Завтра была война».

9 класс

Своеобразие родной литературы. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в 
XXI веке.
Русский фольклор 
Фольклорные традиции в русской литературе.
Древнерусская литература 
Традиции древнерусской литературы.
Литература XIX века 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (на выбор).
Русская литература XX века 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А. М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма. «Живое и мертвое» в рассказе
Куприна А.И.» Габринус». Образы подростков в произведениях о ВОВ. Повесть В. Быкова «Обелиск». 
Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о проблемах современного общества и о судьбе 
России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 



Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 12 Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение 
фрагментов. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев 
произведений. Две героини, две судьбы. З. Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 
ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…».

Тематическое планирование

Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Своеобразие родной
литературы

1 1 1 1 1

Русский фольклор 1 1 1 1 1

Древнерусская  1 1 1 1 1



литература 

Литература XVIII 
века

1 1 1 2 -

Литература XIX 
века 

5 6 5 4 2

Русская литература
XX века 

7 6 7 7 11

Итоговый контроль 1 1 1 1 1

 Формы контроля.
При изучении данного курса будут использованы следующие виды контроля: текущий, тематический, промежуточный.
   Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 
занятиях. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, 
взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др.
  Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — диагностирование качества усвоения учеником 
структурных основ и взаимосвязей изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее направлениям. 



Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока 
учебной информации и связанной с нею деятельности.
  При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта 
форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.
  При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 
зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые или дифференцированные задания, проверяют результаты письменно - 
графического задания, выполненного учениками по двое, или практического,  которое выполняется  каждой четверкой учащихся, или 
проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям.
  При фронтальном контроле     задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и 
понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.
  При фронтальном устном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или 
группе вопросов. Эта форма проверки используется для:
- выяснения готовности класса к изучению нового материала,
- определения сформированности понятий,
- поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке,
- при подготовке к выполнению практических работ.
  Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность 
суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и 
тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных умений учащихся.
  Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
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