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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основно-

го общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее 

— ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) 

 Для учеников 5 класса согласно заключениям ПМПК рекомендовано обучение по АООП  

(для детей с задержкой психического развития). Учитывая индивидуальные особенности обу-

чающихся, изучение тем даётся на базовом уровне в соответствии с требованиями образова-

тельных программ по предмету для основной образовательной школы. Дети с данной програм-

мой обучения  обучаются по общему учебному плану с детьми без ОВЗ, их особые потребности 

удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на базовом 

уровне. Изучение литературы ведётся с использованием учебника «Литература: учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. В.Я. Коровина – 11-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2023. Это учебное пособие выбрано с учётом особенностей памяти, мышления, 

восприятия детей с ЗПР. Для учащихся с задержкой психического развития учебник доступен, 

так как в нём даются краткие литературоведческие и биографические сведения, тексты художе-

ственных произведений небольшого объёма. Вопросы, предлагаемые после изученного раздела, 

сформулированы чётко и доступно для понимания учащимися с ЗПР. 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интере-

сов; 

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих 

деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности; 

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в по-

стоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах деятельно-

сти; 

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; 

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, 

трудности в переключаемости; 

- трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учётом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных  задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего обра-

зования, которые определяются особенностями психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психоло-

го-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями); 

- восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет приме-

нения в процессе обучения системы методических приёмов, способствующих оптимальному 
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освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего образова-

ния. С учётом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предпо-

лагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно определить следующим 

образом: 

- чёткое планирование коррекционных задач урока; 

- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную стимуляцию 

к обучению; 

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, тре-

бующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять обучающимся 

в первой половине урока; 

- снижение объема и скорости выполнения заданий; 

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь 

предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, направляющей, 

затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей; 

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение 

элементов решения проблемных ситуаций; 

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, по-

нимания и запоминания учебного материала; 

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, об-

разцов выполнения заданий и других; 

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных поло-

жений, ключевых понятий; 

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

- преимущественная опора на зрительный анализатор; 

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выпол-

няется совместно с педагогом, под его руководством; 

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

- требование         отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающе-

гося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предвари-

тельное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю 

затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчёта 

обучающегося по итогам выполнения задания; 

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и закрепле-

ния учебного материала; 

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – разбивка усло-

вия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, 

к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить. 

Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления практической на-

правленности обучения в ходе урока проводится коррекционная работа, которая включает сле-

дующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и паль-

цев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени; 
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- развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие сло-

весно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предме-

тами, явлениями и событиями); 

- развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; раз-

витие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и пись-

менной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативно-

сти, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудно-

сти; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике; 

- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Цели рабочей программы: 

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

щихся 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, аксиологиче-

ской сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в оте-

чественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

      Основными задачами обучения в организации учебного процесса в 5 классе будут: 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоиден-

тификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, миро-

вой 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, способствую-

щей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и спо-

собности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и обще-

человеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоз-

зрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ори-

ентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению пози-

тивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различ-

ных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать 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 
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других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетическо-

го 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 достовер-

ных 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 ис-

точников, 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 аргументированно отстаивая свою. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5 классе (ОВЗ) на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литера-

туры в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 часов. 

Описание учебно-методического и материального обеспечения образовательного процес-

са. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Для учителя: 

1. Литература. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.  В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 11-е изд.  – М.: Просвещение, 2020. 

2. Журавлёв В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы 5 кл. – М.: Просвещение, 2003 

3. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. 

Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008 

4. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово» - РС», 2000 

5. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – М: «ВАКО», 2005 

6. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 

1964 

7. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до клас-

сики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000 

8. Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педаго-

гика, 1988 

9. Любичева Е.В., Ольховик Н.Г. Посредством Слова творю я мир... Книга третья. Диалог 

с художественным текстом. 5-11 классы. Пособие по русскому языку для учителей-

словесников. – СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2002 

10.   Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и   
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  студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2002 

11. Критарова Ж.Н., Самойлова Е.А. Конспекты уроков литературы: 5 кл.: Пособие для   

  учителя. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

12.   Прыгунова Е.Н., Разумова И.А. Преподавание фольклора в средней школе. Полный   

  курс: Метод. Пособие. – СПб.: «Паритет», 2001 

13.   Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М.:  

  ВАКО, 2004 

14.  Литература: Справ. Материалы: Кн. Для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев,  

К.Д.Вишневский и др. – М.: Прсвещение, 1989 

15. http://www.klassika.ru 

16. http://feb-web.ru 

 

 Для обучающихся: 

1. Литература. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.  В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 11-е изд.  – М.: Просвещение, 2020. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию ду-

ховногооблика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место вэмоциональ-

ном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиропон

иманияинационального самосознания. 

Особенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведен

ияявляются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатст-

во имногообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые со-

держат в себепотенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, какнациональным,так иобщечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпост

ижениютакихнравственныхкатего-

рий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья. 

Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтерпретация

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, ко-

тораязависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития,жизненногои читательского опыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемственнос

тис курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом рус-

ского язы-

ка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамыш

ления,художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и еговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся ли-

тературнародов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучаю-

щихся перечисленыпри изучении каждой монографической или обзорной темы и направле-

ны на достижениепланируемых результатов обучения. 

        Краткое содержание учебного предмета 

        С учетом значимости и актуальности содержания курса литературы примерная программа 

устанавливает следующую систему распределения  

Мифология 

 Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

http://www.klassika.ru/
http://feb-web.ru/
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 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира 

(не менее трёх).  

Литература первой половины XIX века 
 И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

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

и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

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

Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 
 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

 

Литература XIX—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 

 Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. 

А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёл-

ка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

 А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

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

 

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Ва-

сильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключе-

ний» и др. (главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Ка-

рим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и об-

ратно» (главы по выбору). 
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Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и 

др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

 

Личностные результаты 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отра-

жёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего об-

разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции 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, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произ-

ведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

— представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждаю-

щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и за-

рубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-

следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой по-

ведения и поступков персонажей литературных произведений; 

-готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

дов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 — понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоро-

вое 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 школь-

ного литературного образования;  
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— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели; 

 — умение принимать себя и других, не осуждая;  

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литера-

турных произведений;  

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 — сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

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 ос-

нове применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на стра-

ницах литературных произведений; 

 — осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 — уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произве-

дений русского фольклора и литературы; 

 — осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

Ценности научного познания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 — повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения;  

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

ванное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы;  

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
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 — 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-

ведения;  

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 — овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся услови-

ям социальной и природной среды: 

 — освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессио-

нальной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды; 

 — изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 — потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совмест-

ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 — в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё раз-

витие;  

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития;  

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 — оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
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— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 — формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации;  

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

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;  

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной за-

дачи; 

 — выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии;  

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

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

стов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-

стоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 — использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образо-

вании; 

 — формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение  
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— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависи-

мостей объектов между собой; 

 — оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния (эксперимента);  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения, опыта, исследования;  

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 — 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: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и за-

данных критериев;  

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 — находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 — самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-

формации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 — эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1)Общение: 

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

целями общения;  

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

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произве-

дениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 — понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;  
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— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

 — сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

 — публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспери-

мента, исследования, проекта); 

 — самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность:  

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

ной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необхо-

димость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты;  

— уметь обобщать мнения нескольких людей;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать органи-

зацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, опреде-

лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, 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 по-

нимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно фор-

мулировать 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 благожелательно-

сти общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимен-

та, исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
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 — участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация:  

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

туации, изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой);  

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

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте;  

— делать выбор и брать ответственность за решение.  

2) Самоконтроль:  

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литера-

турном 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 ре-

зультата 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, ана-

лизируя примеры из художественной литературы;  

— регулировать способ выражения своих эмоций;  
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4) Принятие себя и других:  

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

шениями 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 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в вос-

питании 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 оцени-

вать прочитанные произведения:  

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи;  

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное на-

родное 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; аллего-

рия; ритм, рифма;  

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 — сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся);  

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного разви-

тия и индивидуальных особенностей обучающихся); 

 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пе-

ресказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулиро-

вать вопросы к тексту;  

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

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведе-

ний фольклора и литературы; 

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и ху-

дожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

 10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чте-

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

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающих-

ся);  

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в элек-

тронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и други-

ми интернет ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каж-

дой темы 

 

№ Основные 

разделы 

Количество 

часов 

Регио

наль-

ный 

ком-

по-

нент 

(кол-

во 

ча-

сов) 

Количество 

работ практической части 

 

ЦОР, 

ЭОР 

 

 

ВН.ЧТ. РР кон-

троль

ные 

Иное 

(указать 

вид ра-

боты) 

1 Мифология 3  1    http://s

chool 

2 Фольклор 6    1  http://s

chool 

3 Литература первой 

половины XIX века 

13   2 1  http://w

ww.a4f

ormat.r

u/ 

4 Литература второй 

половины XIX века 

9   1   http://w

ww.a4f

ormat.r

u/ 

5  Литература XIX—ХХ 

веков 

15   2   http://w

ww.a4f

ormat.r
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u/ 

6 Литература XX—XXI 

веков 

9   1 1  http://s

chool 

7 Литература народов 

Российской Федера-

ции 

2   2   http://s

chool 

8 Зарубежная литерату-

ра 

8      http://s

chool 

9 Итоговый контроль 1    1   

10 Заключительные уро-

ки 

2 2     http://s

chool 

 Всего 68 2 1 8 4   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименования разделов и тем Основные виды 

учебной 

деятельности 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Мифология (3 ч.) 

1.  Мифы и мифология. Славянские 

мифы. 

Знать отличительные особенности  жанра-

мифа;видымифов.Понимать значение мифов 

вжизнинарода. 

Выразительно читать ипересказыватьмиф 

1 

2.  Миф «Сотворение земли» 1 

3.  Вн.ч. Мифы народов России и ми-

ра. 

1 

Фольклор (6 ч.) 

4.  Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Малые жан-

ры: пословицы, поговорки, загадки 

Распознавать виды малых жанровфолькло-

ра, приводить примерыкаждого. 

Пониматьзначениеразныхвидов малыхжан-

ровфольклора. 

1 

5.  Русские народные сказки. Сказки 

как вид народной прозы. Виды 

сказок.  

Знать отличительные особенностижанра-

сказки;видысказок.Понимать значение ска-

зок вжизнинарода. 

Выделять структурные элементысказки; ис-

пользовать присказывании характерные рече-

выеобороты; подбирать материал дляиллюст-

рацийк сказкам. 

1 

6.  Волшебная сказка «Царевна-

лягушка». Художественный мир 

сказки. 

1 

7.  Сказки о животных. «Журавль и 

цапля». Народное представление о 

справедливости, добре и зле. 

1 

8.   Бытовая сказка «Солдатская ши-

нель». Своеобразие бытовых ска-

зок. Р.р. Моя любимая сказка 

1 

9.  Контрольная работа №1 по те-

ме «Устное народное творчест-

во» 

Урок контроля знаний, умений и навыков 1 
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Литература первой половины XIX века (13 ч) 

10.  Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о баснописце 

(детство, начало литературной 

деятельности).  «Свинья под 

Дубом». 

Знать роды и жанры литературы;истоки 

жанра басни (Эзоп,русские баснописцы 

XVIII века);сведения о жизни и творчест-

веИ.А.Крылова (кратко); теоретико-

литературные понятия басня,мораль, эзопов 

язык, аллегория,олицетворение. 

1 

11.   «Ворона и Лисица». Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадно-

сти, неблагодарности, хитрости и 

т. д.  

Понимать аллегорический смыслба-

сен.Уметь выразительно читать баснинаи-

зусть; давать развернутыеответы на вопро-

сы попрочитаннымпроизведениям. 

1 

12.  «Волк на псарне» – отражение ис-

торических событий в басне; пат-

риотическая позиция автора. 

«Жить – Родине служить» 

Понимать аллегорический смыслбасен; ал-

легорическое отражениеисторических со-

бытийвбасне «Волк на псар-

не».Выразительночитатьбасни; видетьсвязь 

басенсфольклором. 

1 

13.  А.С. Пушкин. «Няне». Рассказ о 

детских и лицейских годах жиз-

ни.А.С. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зелёный…». 

Знать сведения о семье и детствеА.С. Пуш-

кина; теоретико-литературные понятия по-

эма,пролог, сравнение, эпитет,метафора. 

Понимать нравственнуюпроблематикулите-

ратурных произведений. Знать теоретико-

литературныепонятия поэма, пролог, сравне-

ние,эпитет,метафора. 

Понимать нравственнуюпроблематику 

литературныхпроизведений. 

1 

14.  Р.Р. Чтение наизусть отрывка из 

поэмы А.С.Пушкина «У лукомо-

рья дуб зелёный…». 

Знать стихотворения наизусть 1 

15.  А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» и 

другие сказки. Основныеобразы-

сказки. 

Знать сюжетисодержание 

«Сказки о мертвой царевне и осеми богаты-

рях». Пониматьпроявление в сказкепредстав-

лений народа; отношениеавтора к героям; лек-

сику сказки.Выразительно читать ипересказы-

вать сказку. 

1 

16.  В.А. Жуковский. «Спящая ца-

ревна». Сопоставление сказки 

«Спящая царев-

на»В.А.Жуковскогосо «Сказкой 

омертвойцарев-

не...»А.С.Пушкина. 

Знать сюжеты и содержаниеска-

зокВ.А.ЖуковскогоиА.С.Пушкина. По-

нимать рольхудожественных средств 

влитературных сказках. 

Уметьсопоставлятьлитературныепроизв

едения друг с другом и силлюстрациями 

к ним; присравнении произведений и об-

суждении их исполненияаргументиро-

ванно ипоследовательно доказывать 

своюточкузрения. 

1 

17.  Стихиипроза. Рифмаиритм. Роды 

и жанры литературы. М.Ю. Лер-

монтов. «Бородино». Жизнь рат-

ными подвигами полна. 

Знатьтеоретико-литературные понятия-

рифма(перекрестная, парная, опоясы-

вающая), ритм,стопа. 

Понимать разницу междупрозаической 

и стихотворнойречью. 

Уметь создавать собственныестихотво-

ренияпозаданным 

1 
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рифмам(буриме). Знать сведения о жизни 

итворчестве 

М.Ю.Лермонтова(кратко);содержаниестих. 

«Бородино». Понимать патриотический па-

фосстихотворения; отношение автораксобы-

тиями героям. 

18.  Р.Р. Чтение наизусть отрывка из 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». 

Выразительно читать стихотворение; харак-

теризовать героев и ихпоступки; составлять 

план стих.;выяснятьзначениенезнакомых 

слов. 

1 

19.  Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». «Ночь перед Ро-

ждеством» Основныеобразы. 

Знать сведения о детских июношескихго-

дахН.В.Гоголя,егоувлечениях; историю соз-

даниясборника «Вечера на хуторе близДи-

каньки». 

1 

20.  Фантастические картины «Вече-

ров на хуторе близ Диканьки» в 

иллюстрациях. 

1 

21.   Русская литературная сказка. По-

нятие о литературной сказке. Ан-

тоний Погорельский. «Чёрная ку-

рица, или Подземные жители». 

Знатьсюжетисодержаниесказки 

«Черная курица, или Подземныежители». 

Уметьстроить развернутыевысказывания на 

основепрочитанного; прослеживатьизмене-

ния в характере героя;сопоставлять 

литературноепроизведениесиллюстрациями

кнему;выяснять значение незнакомыхслов. 

1 

22.  Контрольная работа №2 Урок  контроля знаний, умений и навыков  

Литература второй половины XIX века (9) 

23.  И.С. Тургенев. «Муму». Реальная 

основа рассказа. Развитие пред-

ставлений о литературном герое, 

портрете и пейзаже. 

Знать сведения о семье, детстве иначале ли-

тературнойдеятельности И.С. Тургене-

ва;историю создания, сюжет исодержание-

рассказа«Муму».Понимать характер отно-

шениймежду людьми в крепостнойРоссии; 

способы создания образагероя. 

1 

24.  И.С. Тургенев. «Муму». Нравст-

венное преображение Герасима. 

Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. 

1 

25.  Р.Р. Подготовка и написаниесочи-

нения порассказу И.С.Тургенева 

«Муму» 

Самостоятельно писатьсочинение, связно 

ипоследовательно излагать своимысли всочи-

нении. 

1 

26.  Н.А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Знать содержание отрывка «Естьженщи-

ныврусскихселеньях...».Понимать отноше-

ние автора кгероине; как создаетсясобира-

тельный образ русскойженщины. 

Выразительночитатьотрывокизпоэмы; сопос-

тавлять поэму сфольклорнымипроизведения-

ми. 

1 

27.  Н.А. Некрасов. «Крестьянские де-

ти». Семья-хранитель духовных 

ценностей.«Школьник». Развитие 

представлений об эпитете. 

Знать содержание отрывка изпоэмы «Кресть-

янские дети».Понимать отношение автора кге-

роям. Выразительно читатьотрывок из поэмы; 

сопоставлятьпроизведения литературы иживо-

писи; находить в текстеизобразительно - выра-

зительныесредстваиопределятьихроль. Выра-

зительно читатьстихотворение; сопоставлятьп-

роизведения литературы иживописи; находить 

в текстеизобразительно - выразительныесред-

1 
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стваиопределятьихроль. 

28.  Л.Н.Толстой.  Слово о писателе.  

«Кавказский пленник»,  история 

создания 

Знать сведения о жизни итворчестве 

Л.Н.Толстого (кратко);историю создания, 

сюжет исодержание рассказа «Кавказскийп-

ленник». 

Понимать отношение автора кгероями-

ихпоступкам. 

Пересказывать текст; строитьразверну-

тые высказывания наоснове прочитан-

ного;характеризовать героев и ихпо-

ступки;выяснятьзначение незнакомых-

слов. 

1 

29.  Л.Н. Толстой. «Кавказский плен-

ник». Бессмысленность и жесто-

кость национальной вражды. 

1 

30.  Л.Н.Толстой «Кавказский плен-

ник», сюжет рассказа.«Кавказский 

пленник». Жилин и Дина. 

1 

31.  Л.Н. Толстой. Жилин и Костылин 

– два характера, две судьбы. 

1 

Литература XIX—ХХ веков (15) 

32.  А.А. Фет «Весенний дождь». Знать содержание стихотворенийпоэтов XIX 

века о родине, роднойприроде и о себе; од-

ностихотворениенаизусть. 

Пониматьзначениеизобразительно-

выразительныхсредств в поэтических тек-

стах.Выразительно читать стихотворе-ния 

наизусть; использоватьтеоретико-

литературные понятияв речи; находить в 

поэтическихтекстах изобразительно-вы- ра-

зительныесредстваи определять их роль; 

оцениватьактерскоечте-

ние;сопоставлятьпроизведения литературы 

иживописи. Выразительно читать стихотво-

рение 

1 

33.  Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злит-

ся…», «Как весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени первона-

чальной…»  

1 

34.  А.В. Кольцов «В степи». 

А.Н. Майков «Ласточки». И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок). И.З. Суриков 

«Зима» (отрывок). А.Н. Плещеев 

«Весна» (отрывок). 

Р.Р. Чтение стихотворений о при-

роде наизусть 

1 

35.  А.П. Чехов. «Хирургия» и другие 

рассказы (для внеклассного чте-

ния). Развитие понятия о юморе. 

Понятие о речевой характеристике 

персонажей. 

Знать сведения о семье, детстве июноше-

скихувлеченияхА.П.Чехова; историю соз-

дания,сюжети содержаниерассказа 

«Хирургия». 

1 

36.  Смешное и грустное в рассказах 

М. Зощенко. Рассказ «Золотые 

слова»и  «Лёля и Минька» 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании юмори-

стических исатирическихобразов. Вырази-

тельно читать иинсценировать расска-

зы;характеризоватьгероевиихпоступки. 

1 

37.  М.Пришвин «Кладовая солнца». 

Настя и Митраша: характеристика 

героев. Люди и животные. Испы-

тания Насти и Митраши. 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиихпоступки. 

1 

38.  М.Пришвин «Кладовая солнца». 

Настя и Митраша: характеристика 

героев. Люди и животные. Испы-

тания Насти и Митраши. 

 

39.  А. И. Куприн. «Сапсан» Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиихпоступки. 

1 

40.  К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». 

Тема и проблема произведения, 

герои литературной сказки. 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

1 
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41.  К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы». тать;характеризоватьгероевиихпоступки. 1 

42.  А.П. Платонов. «Никита». Единст-

во героя с природой. Быт и фанта-

стика. Особенности мировосприя-

тия главного героя рассказа. 

Знать сведенияодетствеиначалелитератур-

ной деятельно-

стиА.П.Платонова;сюжетисодержаниерасск

аза «Никита». 

Понимать, как преображаетсяреальный мир 

в сознании ребенка.Уметь соотносить реаль-

ное ифантастическое в произведе-

нии;выделятьэпизодырассказаи составлятье-

гоплан 

1 

43.  В.П. Астафьев. «Васюткино озе-

ро». Автобиографичность расска-

за. 

Знать сведения о детстве и началелитератур-

ной деятельностиВ.П.Астафьева; теоретико-

литературное понятие автобиографическое 

произведение; сюжетисодержаниерасска-

за«Васюткино озеро».Понимать, как форми-

ровалсяхарактергероя. 

Уметь пересказывать эпизодырассказа; ха-

рактеризовать героя иего поступки; выяс-

нять значениенезнакомыхслов;создавать 

устныекартины. 

1 

44.  В.П. Астафьев. «Васюткино озе-

ро». Человек и природа в рассказе. 

Бережное отношение к приро-

де.Р.Р. Характеристика Васютки. 

 

1 

45.  И.А. Бунин «В деревне», «Лапти». Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиихпоступки. 

1 

46.  П.П. Бажов. «Медной горы Хозяй-

ка». Реальность и фантастика. Че-

стность, добросовестность, трудо-

любие и талант главного героя 

сказа «Медной горы Хозяйка». 

Стремление к совершенному мас-

терству. 

Знать сведения о жизни итворчестве П.П. 

Бажова (кратко);сюжети содержаниесказа 

«Медной горы Хозяйка».Выразительно пе-

ресказывать ианализировать фрагменты 

сказа;характеризовать героев и ихпоступки; 

соотносить реальное ифантастическое в по-

вествовании;выяснять значение незнако-

мыхслов; находить в текстеизобразительно-

выразительныесредстваиопределятьихроль. 

1 

Литература XX—XXI веков(14) 

47.  Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки». 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиихпоступки. 

1 

48.  Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Ва-

сильевского острова» В. П. Катаев. 

«Сын полка» 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиих поступки. 

1 

49.  В.Г. Короленко. «В дурном обще-

стве». Гуманистический пафос 

произведения. Нравственные цен-

ности российского народа. 

Знать сведения о жизни итворчестве 

В.Г.Короленко(кратко); сюжет и содержа-

ниеповести «В дурном общест-

ве».Пониматьпозициюавтораиегоотношен

иек героям. 

Уметь ориентироватьсявтексте; выяснятьзна-

чениенезнакомых слов; анализировать 

текст;находить в текстеизобразительно-

выразительныесредстваиопределятьих роль. 

1 

50.  В.Г. Короленко. «В дурном обще-

стве». Мир детей и мир взрослых. 

Контрасты судеб героев. 

1 
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51.  Р.Р. Творческая работа по повести 

В.Г. Короленко «В дурном обще-

стве». 

Понимать позицию автора, его сочувст-

венное отношение кгероям; 

гуманистическуюнаправленностьпроизве

дения;оптимистический характерконцов-

киповести. 

1 

52.  Взаимоотношение детей, взаимо-

помощь и взаимовыручка в рас-

сказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиих поступки. 

1 

53.  К. Булычёв «Девочка, с которой 

ничего не случится» 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиих поступки. 

1 

54.  С.Я. Маршак. «Двенадцать меся-

цев». Особенности драмы как рода 

литературы. 

Знать сведения о жизни итворчестве 

С.Я.Маршака (крат-

ко);сюжетисодержаниепьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев»; признакидрамыкак-

рода литературы. Понимать позицию авто-

ра и егоотношениек героям. 

1 

55.  Контрольная работа №3 Урок контроля знаний, умений и навыков 1 

Литература народов Российской Федерации (2) 

56.  Расул Гамзатов. Стихотворения 

«Песня соловья» Р.Р М. Карим. 

Стихотворения «Эту песню мать 

мне пела» 

Уметь выразительно читатьлирическиепроиз-

ведения. 

Уметь выразительно наизусть читатьлириче-

скиепроизведения. 

1 

57.  Ради жизни на земле…». К.М. Си-

монов. «Майор привёз мальчишку 

на лафете…». "Береги землю ро-

димую, как мать любимую". Р.Р. 

Чтение наизусть стихотворения О 

Великой Отечественной войне. 

1 

Зарубежная литература(8) 

58.  Г.Х. Андерсен. «Снежная короле-

ва». Соотношение реального и 

фантастического в сказочном мире 

писателя. 

Знать сведения о жизни итворчестве 

Х.К.Андерсена(кратко); сюжет и содержание-

сказки «Снежная королева».Понимать отличие 

литературнойсказки от народной; роль дета-

лей,пейзажа, фантастических образов в произ-

ведении; отношениеавторак героям. 

1 

59.  Г.Х. Андерсен. Два мира сказки 

«Снежная королева».  

1 

60.  Дж.Лондон "Сказание о Кише" Знать сведения о жизни итворчестве 

Джека Лондо-

на(кратко);сюжетисодержание«Сказани

яоКише». 

Пониматьпозициюавтораиегоотношениек 

герою. Выразительно пересказывать-

текст;характеризоватьгерояиегопоступки; 

находить в текстеизобразительно-

выразительныесредстваиопределятьих-

роль. 

1 

61.  Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чу-

дес» (главы) 

Понимать роль изобразительно-

выразительныхсредстввсоздании образов. 

Выразительно чи-

тать;характеризоватьгероевиих поступки. 

1 
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62.  М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера». Дружба Тома и Гека и их 

внутренний мир. 

Знать сюжетисодержаниеромана 

«Приключения Тома Сойера».Понимать 

юмористический пафоспроизведения. 

Уметьвыразительно пересказывать-

текст;оцениватьотношение автора к геро-

ям;характеризовать героев и ихпоступки. 

1 

63.  Р. Л. Стивенсон. «Остров сокро-

вищ». 

Уметьвыразительно пересказывать-

текст;оцениватьотношение автора к геро-

ям;характеризовать героев и ихпоступки. 

1 

64.  Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка» 

Уметьвыразительно пересказывать-

текст;оцениватьотношение автора к геро-

ям;характеризовать героев и ихпоступки. 

 

65.  Дж.Лондон "Белый клык" Уметьвыразительно пересказывать-

текст;оцениватьотношение автора к геро-

ям;характеризовать героев и ихпоступки. 

1 

Итоговый контроль (1) 

66.  Промежуточная аттестация. 

Контрольный тест.  

Урок  контроля знаний, умений и навыков 1 

 Заключительные уроки (2 часа)   

67.  Стихи поэтов Югры Уметьвыразительно пересказывать-

текст;оцениватьотношение автора к геро-

ям;характеризовать героев и ихпоступки. 

1 

68.  Сказки хантыйских писателей. 

Хранить память предков. Особен-

ности произведений писателей 

Югры 

1 

 Итого: 68 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


