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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом  министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.           

№ 287, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.11.2022  № 1025, 

Федеральной рабочей программой основного общего образования «Литература» для 5-9 классов 

образовательных организаций. 

Цели изучения предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно- эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 



оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей,  эстетического вкуса.  Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;  воспринимать  тексты  

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко- литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их  критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою. 

          Целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, 

соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование читательских компетенций - 

поиск, интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о 

жанрах и художественно изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 



различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования на основе осознания художественной образности 

литературного текста; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным к изучению по отношению к предмету «Литературное чтение». В 5 классе 

на изучение предмета отводится  3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./авт.-сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – 14-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 

2023. 

Поурочные разработки по литературе. 5 класс: пособие для учителя/ Егорова Н. В.- М.: 

ВАКО, 2022.    

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Основным недостатком обучающихся является выраженная недостаточность 

полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной 

форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как 

правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 



4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 

вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в 

несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим 

поражением центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой 

личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию речевой 

деятельности обучающегося. Объединяют эту группу особенности лингвистического проявления 

нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие первичных отклонений в 

развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии 

сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на 

формирование языковой личности: развитие языковой способности, освоение ииспользование 

языковых средств, формирование метаязыковой деятельности, владение различными видами 

речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов 

коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая 

смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на уровне 

письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности 

при воспроизведении слов сложной слоговой структуры. Словарный запас остается достаточно 

бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической 

терминологии, названий географических объектов, химических веществ и проч. Если бытовая 

речь обучающихся приближается к нормативной, то в связной устной речи, например при 

пересказах отмечается наличие аграмматизма не только в редко употребляемых формах и 

конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки словообразования и 

словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории. 

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию 

форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, что 

у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование. При восприятии 

текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в основном, понимание фактологии и 

скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение содержания 

текста собственными субъективно значимыми фактами и домыслами, что отрицательно 

сказывается на объеме и качестве получаемой информации. При составлении собственных 

текстов у обучающихся подростков с данной формой речевого недоразвития отмечаются 

проблемы с применением формальных признаков текста (последовательность изложения, 

тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество недостатков 

лексико-грамматического характера. 



Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В 

группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: 

обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у 

которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в частности, 

несформированностью оптико-пространственных представлений, недостаточностью 

мнестических процессов и др.; обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и 

письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи 

(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются 

фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим 

отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические 

замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, вследствие 

неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются 

механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и 

сознательности процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых навыков в 

области текстовой компетенции страдает формирование предметных компетенций. 

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но и 

создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 

(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 

механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном развитии 

устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в нее входят 

обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи 

(прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - дети, имеющие тяжелую 

дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически 

сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д.) 

являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и специфическими. Помимо этого, 

дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении темпа, 

скорости чтения, трудностях понимания прочитанного. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 

процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. 

В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, например, при чтении слов 

сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание текста может быть 

фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. При 



тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок препятствует пониманию 

прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание 

устной речи в полном объеме). 

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 

дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 

предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных работах 

количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается бедность и 

стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций. 

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с освоением 

звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут представлять собой 

набор стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также 

отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: 

планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне 

речевой, так и учебной деятельности. 

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений  

характерно: 

– несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная 

степень недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно- 

образного, 

– нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 

подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств словесного 

оформления, 

– специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 

отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), нарушении 

автоматизированности аналитико-синтетического процесса и процесса текущего контроля, 

избирательности речемыслительных связей, 

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание. 

Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной ее функции, 

проявляющееся лишь в процессе устного общения. При тяжелой степени выраженности заикания 

особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги речевого 

аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение. 

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 



оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к 

изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее 

внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают также другие 

высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем 

восстановительного обучения. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, представляющие 

собой различные варианты сочетания языкового недоразвития / нарушения чтения и (или) 

письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса. 

Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают трудности, 

возникающие в процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания для 

реализации коррекционной направленности образовательного процесса на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность курса 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Теоретический материал дисциплин 

филологической направленности (определения понятий, историко-литературные справки и др.) 

адаптируется в плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала (в том числе, художественных текстов) и ознакомление с 

ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия 

обучающегося и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или 

устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный 

материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается графическим 

или предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 

рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой 

работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста 

(например, смешения значений близких по звучанию слов и др.). 

Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному освоению 

обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 

Мифология 

Мифы народов России и мира. Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов 

России и народов мира (не менее трёх). 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом», «Ворона и Лисица». 

Литература XIX века 

А. С.  Пушкин.  Стихотворения  (не  менее  трёх).  «Зимнее  утро»,  «Зимний  

вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Поэзия XIX века о 

родной природе 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Тройка». 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). «Пересолил», «Злоумышленник». 

Литература ХХ века 

И.А. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…», «В деревне», «Подснежник» Л.Н. 

Андреев «Петька на даче» 

А.И. Куприн «Золотой петух» 

А.А. блок «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 

С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поёт зима – аукает», «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

А. П. Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле» П.П. Бажов «Каменный 

цветок» 

Н.Н. Носов «Три охотника» 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти спас» 

Произведения писателей ХХ века о родной природе Зарубежная литература 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Соловей» и др. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору) Жозеф Рони Старший 

«Борьба за огонь» 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» 

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

образовательной организации, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 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 отношений 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). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России



- проявление интереса 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 

художественных произведениях;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов;  

- понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства,  

- роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе 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 эмоциональное состояние других, 



использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

-  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой;  

- закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 



 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса);  

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов;  

- делать выводы; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 



- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

1) применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

2) выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

3) самостоятельно выбирать оптимальную  форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, иной 

графикой и их комбинациями; 

4) эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на  решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность:  

- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 



организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия);  

- распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте 

2) самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании;  

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы;  

- регулировать способ выражения своих эмоций; 



- принятие себя и других;  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев;  

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других, не 

осуждая;  

- проявлять открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, развитие речи обучающихся. Они должны 

обеспечивать формирование потребности в систематическом чтении (аудировании 

художественных произведений) как способе познания мира и себя в этом мире, источнике 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 

человека и общества. 

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой 

нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной и 

отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей родного края (с 

учетом регионального компонента). Основными критериями отбора произведений для изучения 

на уровне основного обучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам и его 

развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) Понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения; 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 



проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности; 

17) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 

читать наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 

конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, 

воспроизводить стихотворный ритм); 

18) по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать 

собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), 

связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный 



письменный текст по замечаниям учителя. 

Критерии и нормы оценивания результатов освоения программы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: 

замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

Допускается индивидуальное оценивание устных и письменных ответов учащихся. 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Цифровые ресурсы 

1. Введение. Роль книги в жизни человека 1  

Мифология 

2. Мифы народов Росси и мира. Мифы 

Древней Греции 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 3. Подвиги Геракла. Скотный двор царя 

Авгия 

1 

4.  Яблоки Гесперид 1 

5. Легенда об Орионе 1 

 Устное народное творчество 

6. 

 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки, загадки 

1 

 

 

7. 

 

Сказки народов мира и народов России. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка» 

1 

 

8. Народные идеалы в сказке «Царевна-

лягушка» 

1 

9. Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка» 

1 

10. Татарская сказка «Шурале» 1 

11. Французская сказка «Волшебницы» 1 

12. Сказки о животных и бытовые сказки. 

«Журавль и цапля». «Солдатская шинель» 

1 

Литература первой половины 19 века 



13. 

 

 Жанр басни. Истоки басенного жанра. 

И.А. Крылов. Басня «Волк и Ягнёнок» 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

14. И.А. Крылов. Басня «Квартет» 1 

15. 

 

И.А. Крылов. Басня «Волк на псарне». 

Отражение событий 1812 года в басне 

«Волк на псарне» 

1 

 

16. А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы 1 

17. Анализ стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро» 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

18. А.С. Пушкин.  

Стихотворение «Зимний вечер» 

1 

19. А.С. Пушкин. 

 Стихотворение «Няня» 

1 

20. А.С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» 

1 

21. 

 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях". 

Истоки рождения сюжета сказки. Система 

образов  

1 

 

22. События и герои сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях" 

1 

23. Противопоставление добрых и злых сил в 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

1 

24. Рифма. Способы рифмовки. 

Стихотворная и прозаическая речь 

1 

25. 

 

Контрольная работа 1 

 

26. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте 1 

27. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино». История создания. 

Особенности повествования 

1 

28. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино». Взгляд рядового воина на 

исторические события 

1 

29. Композиция и идейное содержание 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

1 

30. Н.В. Гоголь. Страницы биографии 1 

31. Н.В. Гоголь. Цикл повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 32. Поэтизация народной жизни и народных 

преданий в цикле повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

1 

33.  Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 1 



Рождеством». Система персонажей в 

повести 

34. Отражение в повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» народных поверий 

1 

35. Реалистическое и фантастическое в 

повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». Художественный мир в 

повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» 

1 

36. Контрольная работа 1 

Литература второй половины 19 века 

37. Детство И.С. Тургенева.  

Начало литературной деятельности 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 38. История создания повести И.С. Тургенева 

«Муму» 

1 

39. Герасим в доме барыни. 

Герасим и Татьяна 

1 

 

40. Герасим и Муму 1 

41. Богатырский поступок Герасима. Загадка 

фигуры немого Герасима 

 

42. Сочинение по повести И.С. Тургенева 

«Муму» 

1 

43. Н.А. Некрасов. Начало литературной 

деятельности 

1 

44. Н.А. Некрасов.  

Поэма «Мороз, Красный нос» 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

45. Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

«Школьник» 

1 

46. Л.Н. Толстой. Слово о писателе 1 

47. Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник» как протест против 

национальной вражды 

1 

48. Жилин и горцы 1 

49. Жилин и Костылин 1 

50. Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 

Литература 19-20 веков 

51. Стихотворения отечественных поэтов 19-

20 веков о родной природе и о связи 

человека с родиной. 

Ф.И. Тютчев. «Как весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

52. А.А. Фет. «Чудная картина…», «Весенний 

дождь» 

1 

53. И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер…», «Бледнеет ночь… Туманов 

пелена…» 

1 

54. А.А. Блок. «Погружался я в море 

клевера…», «Белой ночью месяц 

красный…», «Летний вечер» 

1 

55. С.А. Есенин.  1 



«Поёт зима – аукает…», «Сыплет 

черемуха снегом…» 

56. С.А. Есенин. «Там, где капустные 

грядки…», «Край любимый! Сердцу 

снятся…» 

1 

57. Н.М. Рубцов. «Тихая моя Родина», 

«Родная деревня» 

1 

58. А.П. Чехов.  Рассказ «Хирургия»  1 

59. А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия» 1 

60. Н.М. Зощенко.  Рассказы «Галоша», 

«Ёлка» 

1 

61. Л.Н. Андреев. В творческой лаборатории 

писателя 

1 

62. Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека в рассказе Л.Н. 

Андреева  «Кусака» 

1 

63. К.Г. Паустовский. Сказка «Тёплый хлеб». 

Реальное и волшебное в сказке К.Г. 

Паустовского «Тёплый хлеб» 

1 

64. Герои сказки К.Г. Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

1 

65.  Доброта и сострадание в рассказе К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы» 

1 

66. А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Быль и 

фантастика в рассказе А.П. Платонова 

«Никита» 

1 

67. А.П. Платонов. Рассказ «Никита». 

Единство героя с природой  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

68.  В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». Автобиографичность рассказа 

1 

69. Сюжет и композиция рассказа В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро» 

1 

70. Герой рассказа В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» в экстремальной 

ситуации 

1 

71. Сочинение по рассказу В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

1 

Литература 20-21 веков 

72. Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне». А.Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ 

танкиста»  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 73. К.М. Симонов. Стихотворение «Майор 

привёз мальчишку на лафете…» 

1 

74. 

 

В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». 

Ребёнок на войне в повести В.П. Катаева 

«Сын полка» 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

75. Образ Вани Солнцева в повести В.П. 

Катаева «Сын полка» 

1 

76. Е.И. Носов. «Живое пламя» 1 

Произведения отечественных писателей 19-21 веков на тему детства 



77. 

 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе". 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

78. Образы города и общества в повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе" 

1 

79. Отношения в семье на примере повести 

В.Г. Короленко «В дурном обществе" 

1 

80.  Характеристика героев  повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе» 

1 

81. Композиция повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1 

82. Идея повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

1 

83. Сочинение по повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1 

84. Ф.А. Искандер.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Автобиографичный характер рассказа  

1 

 

85. Нравственные уроки рассказа Ф.А. 

Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

86. 

 

Ю.И. Коваль. «Приключения Васи 

Куролесова». 

Смысл названия. Говорящие фамилии 

1 

 

Литература народов Российской Федерации 

87. Расул Гамзатов. Стихотворение 

«Журавли» 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 
88. Мустай Карим. «Эту песню мать мне 

пела…» 

1 

Зарубежная литература 

89. 

 

Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная 

королева». Силы добра и зла в  сказке Х.К. 

Андерсена «Снежная королева» 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e80 

90. Герда в поисках Кая 1 

91. Испытания продолжаются 1 

92. Победа добра и любви в сказке Х.К. 

Андерсена «Снежная королева» 

1 

93. Льюис Керролл «Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье».   

1 

94. Обучение выразительному чтению 1 

95. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» 1 

96. Джек Лондон. «Сказание о Кише» 1 

97. Джек Лондон. «Сказание о Кише». Уроки 

взросления 

1 

98. Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ». 

Знакомство с романом 

1 

99. Э. Сетон-Томпсон. «Арно» 1 

100. Р. Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави» 1 

101. Взаимосвязь природы и внутреннего 

состояния героя в сказке Р. Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави» 

1 



102. Заключительный урок 1 
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