
 Староминский район  
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное     учреждение   средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. П.И. Петренко   МО Староминский 

район 
                                                                                              

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 

 По            родной   литературе (русской) 

Ступень обучения (класс) основное общее образование   

 

Количество часов    5 кл. - 7ч, 6 кл. – 7ч., 7кл. – 7ч.     

 Уровень     базовый 

Учитель     Пономаренко О.В. 

 

  Программа разработана на основе примерной рабочей  программы по учеб-

ному предмету «Родная литература» (русская) 

для образовательных организаций, реализующих программы основного об-

щего образования. Составители:  ГБОУ ДПО «Институт развития образова-

ния» Краснодарского края. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

-   Примерная рабочая  программа по учебному предмету «Родная литература» (рус-

ская) для образовательных организаций, реализующих программы основного общего об-

разования. Составители:  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

- Основная образовательная программа  основного общего образования  МБОУ СОШ 

№9 Староминского район 

Планируемые результаты изучения родной литературы ( русской) в 5 классе. 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся полу-

чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих кур-

сов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены все-

ми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Учащийся 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оцен-

ка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью зада-

ний базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обуче-

ния. 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 



навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курси-

вом. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из бло-

ка «Учащийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Учащийся научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде-

лении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча-

ющихся. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интере-

са к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художе-

ственных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, ис-

торическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, обра-

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 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 от-

ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 



3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основ-

ными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языко-

вого образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на соб-

ственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюде-

ние правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; 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 своё эмоциональное состояние и эмоцио- 

нальное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, напи-

санных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого  предметного знания и ознакомления с деятельностью филоло-гов, журнали-

стов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный вы-

бор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осозна-



ние глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприя-

тие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при зна-

комстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-

мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, использу-

емых методов работы и образовательных технологий. 

3. Предметные результаты  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-



ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе ос-

новной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

определять тему и основную мысль произведения; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции;  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга-

низации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведе-

нию;  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обу-

чающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколь-

ко основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-



просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содер-

жания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы во-

просов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге-

роя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме-

ста;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-

ков, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный харак-

тер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показате-

лем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите темати-

ку, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, ка-

кие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры 

и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 

 

Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)»  

 

5 КЛАСС (7 часов) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хра-

нилище материальной и духовной культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах 

быта, животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонен-

том значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 



русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого ве-

зёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современ-

ных ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и худо-

жественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке Связь определённых наименований с неко-

торыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изне-

женной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – 

трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ долголе-

тия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и погово-

рок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в малых 

жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возврат-

ность-невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъектив-

ной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство 

выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна де-

вица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исто-

рических эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 кл. 
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во ча-

сов в 

год 

(час) 

Темы Характеристика основных видов дея-

тельности обучающихся  

 

Рекомендуемые произведения Воспитательные задачи 

1. Устное 

народ-

ное 

твор-

чество 

1 1.Русские народные 

сказки.  

Составление плана сказки и таблицы в 

ходе исследования 

композиции, лексическая работа, сооб-

щения учителя и 

учащихся, художественный пересказ, 

работа с иллюстрациями 

«Царевна-лягушка», «Иван – кре-

стьянский сын и чудо-юдо», «Жу-

равль и цапля», «Солдатская ши-

нель», «Лиса и журавль», «Поди 

туда – не знаю куда, 

принеси то – не знаю что», «Два 

Ивана – солдатских сына», «Сказка 

об Иване -царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о молодиль-

ных яблоках и живой воде», «Сне-

гурочка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Духовно-нравственное воспи-

тание, ценности научного по-

знания 

  1 

 

 

2.Метафоричность рус-

ской загадки. 

3.Особенности языка в 

различных жанрах уст-

ного народного творче-

Работа со статьей учебника, заполнение 

таблицы, сообщения 

учителя и учащихся, выразительное 

чтение сказки, мифа, конструирование 

загадки 

Тематический подбор загадок: 

1. Грамота и книжная мудрость. 

2. Дикие и домашние животные. 

3. Земледельческие работы. Ягоды, 

фрукты, овощи. 

4. Деревья, кустарники, травы, грибы. 

Патриотическое воспитания, 

гражданское воспитание, ду-

ховно-нравственное воспита-

ние 



1 ства.  5. Явления природы. Времена года. 

6. Транспорт. Техника. 

7. Домашнее хозяйство  

8. Спорт. 

9. Жилище. Люди. 

10. Тепло и свет,  

11. Земля и небо. 

  1 4.Лексические средства 

выразительности в ху-

дожественном тексте.  

Лексическая работа, работа с текстом 

учебника, с терминами, 

устное словесное рисование, исследова-

тельская работа с 

текстом 

«Царевна-лягушка», «Иван – кре-

стьянский сын и чудо-юдо», «Жу-

равль и цапля», «Солдатская ши-

нель», «Лиса и журавль», «Поди 

туда – не знаю куда, 

принеси то – не знаю что», «Два 

Ивана – солдатских сына», «Сказка 

об Иване- царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о молодиль-

ных яблоках и живой воде», «Сне-

гурочка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Духовно-нравственное воспи-

тание, ценности научного по-

знания 

  1 5.Роль грамматических 

средств в художествен-

ных текстах 

Художественный пересказ, выразитель-

ное чтение, работа с терминами, иссле-

довательская работа с текстом 

 Духовно-нравственное воспи-

тание, ценности научного по-

знания 

  2 6.Элементы анализа 

художественного тек-

ста 

Выразительное чтение, художествен-

ный пересказ, работа с текстом, анализ 

художественного текста 

 Духовно-нравственное воспи-

тание, ценности научного по-

знания 

 Итого 7     

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)»  

 

6 КЛАСС       (7 часов) 

 
Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)   

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения Отечеству (сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных 

произведений 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, требователь-

ность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых записей 

(жанр «хожения»).  

Теория литературы: жанр древнерусской литературы («хожение»).  

Развитие речи: пересказ текста древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература  XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. Размышления 

о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 

Раздел 4. Литература  XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной природы и вы-

ражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние ли-

рического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души лирического ге-

роя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория литературы: художественная 

идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи: выразительное чтение.  

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-зеленый!..",  

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора.  

Развитие речи: выразительное чтение.  

Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения при-

знавать свои ошибки  

Н.А. Заболоцкий.  «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, строфа. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов в год 

(час) 

Темы Рекомендуемые произведе-

ния 

Воспитательные задачи 

1. Устное   

народное 

творчество 

1 Воплощение в фольклорных произведениях нацио-

нального характера, народных нравственных ценно-

стей, прославление силы, справедливости, бескорыст-

ного служения Отечеству (сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произве-

дения. Характеристика героев фольклорных произве-

дений 

Волшебные сказки  

«Семь Семионов» 

«Морозко» 

«Булат-молодец», 

«Волшебное кольцо» 

«Дочь семилетка» 

Патриотическое воспитания, 

гражданское воспитание, духов-

но-нравственное воспитание 

2. Древнерус-

ская литера-

тура 

1 

 

 

 

Памятник литературы в форме путевых записей (жанр 

«хожения»).  

Теория литературы: жанры древнерусской литера-

туры («хожение»).  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской ли-

тературы 

Из «Хождения за три моря» 

Афанасия Никитина.  

 

Патриотическое воспитания, 

гражданское воспитание, духов-

но-нравственное воспитание 

3. Литература  

XVIII века. 

 

1 История создания стихотворения. Торжественность 

слога. Размышления о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, 

двусложные размеры стиха (ямб). 

Г.Р. Державин «Лебедь». Духовно-нравственное воспита-

ние, ценности научного познания 

4. Литература  

XIX века  

1 Поэтический образ Родины в лирике XIX в века. Поэ-

тическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. Слияние с 

природой, эмоциональное состояние лирического ге-

роя. 

История создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя. Лексические и синтаксические 

особенности стихотворения. Теория литературы: ху-

дожественная идея, риторическое обращение, ана-

фора. Развитие речи: выразительное чтение. 

Е.А. Баратынский. «Родина». Патриотическое воспитания, 

гражданское воспитание, духов-

но-нравственное воспитание 

   

Красота русской земли в лирике Ф.И. Тютчева.  Ф.И. Тютчев. «Как сладко 

дремлет сад темно-зеленый!..» 

«Природа-сфинкс. И тем она 

верней..." 

Духовно-нравственное воспита-

ние, эстетическое воспитание, цен-

ности научного познания, патриоти-

ческое воспитание 



№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов в год 

(час) 

Темы Рекомендуемые произведе-

ния 

Воспитательные задачи 

5. Литература  

XX-XXI ве-

ков. 

 

2 Проблема самостоятельности, ответственности, уме-

ния признавать свои ошибки 

В.К. Железников. «Чудак из 6 

«Б». 

Духовно-нравственное воспита-

ние, ценности научного познания 

Н.А. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц»: от-

ражение в лице человека его души.  

Произведения современных поэтов и прозаиков Куба-

ни о природе родного края. 

Теория литературы: трёхсложные размеры 

стиха (амфибрахий, анапест), стопа, строфа. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Н.А. Заболоцкий «О красоте 

человеческих лиц» 

 

Лирика современных поэтов 

Кубани 

Духовно-нравственное воспита-

ние, трудовое воспитание, эсте-

тическое воспитание 

6. Защита про-

екта 

1 Сборник сказок, 

междисциплинарный исследовательский проект, 

сочинение-отзыв, 

литературная гостиная 

1. Проект сборника «Люби-

мые герои русских народных 

сказок» 

2. Литературная гостиная по 

творчеству писателя (по вы-

бору) 

3. Сочинение-отзыв об одном 

из произведений литературы 

XX века  

4. Сочинение-отзыв об одном 

из произведений кубанского 

писателя   

Духовно-нравственное воспита-

ние, ценности научного позна-

ния 

 Итого 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)     7  КЛАСС       (7 часов) 

 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как особо-

го, эстетического, средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расши-

рить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и 

современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в 

проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области «Род-

ной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебно-

го предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по предмету «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-тематические 

блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими принципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную спе-

цифику русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной программе (ПООП 

ООО) по учебному предмету «Литература».  

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» 

национального литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы <…>. 

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое количество произведений современных авторов, продолжающих 

в своём творчестве национальные традиции русской литературы и культуры <…>. 



Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – 

русский лес – берёза).  

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой рус-

ских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших 

дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослежи-

вать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса родной русской литературы в программе выделяются три со-

держательные линии (три проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской литературы, разработка которого в ра-

бочих программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в произве-

дениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе наро-

дов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших 

значительный вклад в развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. <…>. Почти у каждого 

народа есть произведения о родном языке <…> 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе моло-

дых современных авторов, если их творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной 

специфики региона. 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (РУССКАЯ) в 7 классе 

 

№ 

  

Раздел Ко-

личество 

часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые произведения Воспитательные 

задачи 

1. РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 

Преданья  

старины глубокой 

1  Русские народные песни: 

исторические и лирические.  

«На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…». 

Патриотическое воспита-

ния, гражданское воспи-

тание, духовно-

нравственное воспитание Фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе.  

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

(песня 1). 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. Праздники рус-

ского мира.  

1 Пасха А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Бот-

кину).  

/А. П. Чехов. «Казак». 

Духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое 

воспитание, ценности науч-

ного познания, патриотиче-

ское воспитание 

3. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. Тепло родного 

дома  

1 Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Патриотическое воспита-

ния, гражданское воспи-

тание, духовно-

нравственное воспитание 
4 РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХА-

РАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 

Не до ордена – была бы Родина 

1 На Первой мировой войне Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война».  

/М.М.Пришвин. «Голубая стрекоза».  

4. РАЗДЕЛ 3
1
. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУ-

ША. Загадки русской души.  

1 Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

/Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам вой-

ны…».  

/Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…». 

Духовно-нравственное 

воспитание, ценности 

научного познания 

                                                           
 



5. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХА-

РАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 

О ваших ровесниках  

1 Взрослые детские пробле-

мы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». Духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое 

воспитание, ценности науч-

ного познания, патриотиче-

ское воспитание 

6 Защита проекта 1 Виртуальный музей 

Письмо  

Сочинение 

Исследовательский проект 

1. Виртуальный музей писателя/поэта 

2. Сочинение-отзыв об одном из про-

изведений литературы XX века и др. 

3. Военная тема в творчестве кубан-

ских писателей. 

4. Письмо писателю о произведениях, 

посвященных проблемам подростков.  

Духовно-нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание, эстетическое 

воспитание 

 Итого 7  
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