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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Россиии 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-



 
фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Базовый уровень Повышенный уровень 

 

Устное народное творчество 

Учащиеся научатся: 

- видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки про-

изведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сю-

жетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для былин художествен-

ные приѐмы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), опреде-

лять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творче-

ства разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произве-

дениями разных народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Лите-

ратура народов России. Зарубежная литература 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспек-

тивную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведе-

ния разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своѐ отношение к прочи-

танному; 

- создавать собственный текст аналитическо-

го и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного ис-

кусства и его воплощение в других искус-

ствах. 

 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, ре-

ферат, проект). 

 

 

 

 

 

  

 

Раздел Формы, виды, методы контроля Количество Количество 



 

контрольных 

работ 

творческих 

работ 

Введение Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

  

Устное народное творчество Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой  

  

Древнерусская литература Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

к.р.№1 

1  

Русская литература 18 века Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

  

Русская литература 19 Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

к.р.№2, к.р.№3,  

2 3 

Край ты мой, родимый край… Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

 3 

Литература народов  России Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

к.р.№4 

1  

Зарубежная литература Текущий контроль: фронтальный, 

индивидуальный и групповой, 

  

Итого  4 6 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Используется 5-ти бальная  система оценивания: минимальный балл «2», максимальный балл «5». 

 

Специфика коррекционной работы с Потопейко Андреем, учащимся с ЗПР./Приложение 1/ 

 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Во-

царение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русско-

го народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолю-

бие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэ-

тичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразитель-

ность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 



 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговор-

ки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госуда-

рыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

 

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ XIX   ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский    бой»), «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Пол-

тавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источ-

ник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная   мысль стихо-

творения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писа-

теля. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуж-

дение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об ис-

торическом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэ-

мы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым че-

ловеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведе-

ниями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, остав-

шихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы 

и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знако-

мым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвер-

женность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопостав-

ление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 



 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Ма-

стерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимо-

отношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских жен-

щин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности истори-

ческих поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Миха-

иле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Парази-

тизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Пове-

сти...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Ге-

рой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Ге-

рой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия расска-

за. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край, ты   мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Ве-

сенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благо-

вест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как сред-

ство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о 

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осо-

знание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой челове-

ческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятель-

ного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоот-

верженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 

Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовско-

го, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представле-

ния). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетиче-

ские и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осозна-

ние огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и чело-

века. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Соло-

губ, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, со-

стояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной при-

роды русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджа-

ва. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмисти-

шия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности ху-

дожественной образности дагестанского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический харак-

тер произведения. 



 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за сво-

боду Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжи-

мом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штри-

хами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвы-

шенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 

A.С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по вы-

бору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору 

учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. 

Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. Симо-

нов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

C.А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. 

Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

Региональный компонент 

Задачи регионального (казачьего) компонента литературного образования: 

- предоставить обучающимся достаточно полную информацию о художественной литературе До-

на и о Доне в еѐ внутренних взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и еѐ литературы;  

- ввести школьников в мир образов, выразительного и меткого языка донской литературы, про-

буждая интерес к народно-поэтическому наследию Дона, прежде всего донского казачества, как титуль-

ного населения XVII-XIX вв.;  

- обучение пользоваться известными литературоведческими понятиями в оценке нравственно-

эстетических ценностей региональной литературы. 

Донская былина 

О Добрыне Никитиче (Дончаке). Об Илье Муромце. Об Алеше Поповиче (по выбору). 

Былины – песни о зверях и птицах: «А и где то бы слышно» (Индей – земля и Индрик – зверь), 

«Ой да, ввечеру, братцы» (Туры златорогии), «Ой да, на ровной да на площади» (Спор сокола с конем) и 

др. 

Древнерусская литература и Дон 

«Азовское осадное сидение 1637 – 1641» (по летописным источникам) 

Дьяконов‖Приказ самому себе‖ 

Прошлое донского казачества в литературе первой половины ХХ века 

Закруткин ―Подсолнух‖, Шолохов‖ Жеребенок‖ 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 
Условные сокращения. 

Литература: «Вн.чт.» - внеклассное чтение. 

Р.р. – развитие речи. 

Р.к. – региональный компонент. 

 
№ Раздел. Тема урока. Основные виды учебной деятельности Количество 



 
часов 

 Введение 1 

1 Изображение человека 

как    важнейшая                          

идейно-нравственная 

проблема литературы 

Рецептивная: чтение статьи учебника «Читайте не торопясь»; 

репродуктивная: ответы на вопросы, рассказы о прочитанном, 

о писателе, заинтересовавшем учащихся; продуктивная, твор-

ческая: выразительное чтение. 

1 

 Устное народное творчество 5 

2  Предания как поэтиче-

ская       автобиография 

народа 

Рецептивная: чтение статьи учебника, преданий; репродуктив-

ная: пересказ, ответы на вопросы 

1 

3 Былины.   «Вольга и Ми-

кула Селянинович».  

Рецептивная: чтение статей учебника «Былина», «О со-

бирании, исполнении, значении былин», чтение былины; ре-

продуктивная: ответы на вопросы;  продуктивная, творческая: 

выразительное чтение былин, устное словесное рисование; 

поисковая: комментирование художественного текста, ус-

тановление ассоциативных связей с иллюстрациями худож-

ников;  исследовательская: сравнение со сказкой 

 

1 

4 Вн.чт.  Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Р.к. Донские былины 

Продуктивная, творческая: работа над цитатным планом по 

ходу чтения, составление словесного портрета Ильи Муромца, 

выразительное чтение, чтение по ролям; поисковая: характе-

ристика былинного героя; исследовательская: сопоставление 

текстов художественных произведений (Н. Карамзин, А. Тол-

стой,И.Бунин)  

1 

5 Вн.чт.«Калевала» .Р.к. 

Повесть об Азовском 

осадном сидении 

Рецептивная: чтение поэмы; репродуктивная: ответы на вопро-

сы, выборочный пересказ; продуктивная, творческая: устное 

словесное рисование; поисковая: комментирование художест-

венного текста 

 

1 

6 «Песнь о Роланде» 

(фрагменты) 

  

7 Пословицы и поговорки Рецептивная: чтение статьи учебника, чтение пословиц и объ-

яснение их прямого и переносного смысла; продуктивная, 

творческая: объединение пословиц в тематические группы; 

сочинение по пословице 

1 

 Древнерусская литература 3 

8 Русские летописи. «По-

весть временных лет» 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок).  

Рецептивная: чтение статьи учебника, текста «Поучения»; ре-

продуктивная: ответы на вопросы, пересказ, близкий к тексту; 

продуктивная, творческая: выразительное чтение; исследова-

тельская: анализ текста 

1 

9 «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских» - 

гимн любви и верности 

Репродуктивная ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование, чтение по ролям; поисковая: ком-

ментирование художественного текста; исследовательская: 

анализ текста «Повести...» 

1 

10 К.р№1  (входной кон-

троль) 

Продуктивная, творческая: сочинение-рассуждение по из-

бранной теме. 

1 

 Из русской литературы 18 века 2 

11 М.В. Ломоносов. «К ста-

туе Петра Великого» 

Рецептивная: чтение статьи учебника, чтение оды; продуктив-

ная творческая: выразительное чтение с учетом особенностей 

жанра оды; исследовательская: анализ текста оды 

1 

12 Г.Р. Державин «Призна-

ние» 

Рецептивная: чтение статьи о Державине, чтение стихо-

творений; репродуктивная: рассказ о поэте на основе дополни-

тельных источников, ответы на вопросы; поисковая: коммен-

тирование художественного текста; исследовательская: анализ 

текста 

1 

 Из русской литературы 19 века 25 

13 А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге»   «Был и я 

среди донцов» 

Рецептивная: чтение летописного отрывка о смерти Олега, 

чтение «Песни...»; репродуктивная: пересказ летописного от-

рывка, ответы на вопросы, сообщение о поэте; продуктивная, 

творческая: инсценирование «Песни о вещем Олеге», выра-

зительное чтение; поисковая: самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; исследовательская: анализ текста, 

1 



 
сопоставление произведений художественной литературы и 

выявление в них своеобразных черт(летопись, баллада) 

14 А.С.Пушкин. «Борис Го-

дунов: сцена в Чудовом 

монастыре.» 

Репродуктивная ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование, чтение по ролям; поисковая: ком-

ментирование художественного текста;  

1 

15 Проза. А.С. Пушкина. 

«Станционный смотри-

тель» -повесть о «ма-

леньком» человеке 

 

Рецептивная: выборочное чтение (описание комнаты смотри-

теля в начале и конце повести); репродуктивная: ответы на 

вопросы, пересказ отдельных эпизодов; продуктивная, творче-

ская: устное словесное рисование «Три приезда на станцию», 

инсценирование эпизода «Первый приезд Самсона Вырина к 

ротмистру Минскому», рассказ по иллюстрациям; поисковая: 

установление ассоциативных связей с произведениями живо-

писи; исследовательская: анализ эпизодов, сопоставление по-

вести и притчи о блудном сыне. 

 

1 

16  Р.р.  Художественное 

совершенство и человеч-

ность повести  «Станци-

онный смотритель» 

Репродуктивная: подробный пересказ эпизода «Самсон Вырин 

у Минского»; продуктивная, творческая: рассказ «История 

Самсона Вырина», поисковая: самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, исследовательская: анализ текста, 

сопоставление образа автора и повествователя 

1 

17 М.Ю. Лермонтов. Душа и 

лира поэта М.Ю. Лермон-

тов «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого 

опричника …» 

Рецептивная: чтение стихотворений; репродуктивная: ответы 

на вопросы; продуктивная, творческая: устное словесное рисо-

вание (пейзаж), рассказ о поэте, выразительное чтение; поис-

ковая: комментирование стихотворения «Молитва». 

Продуктивная, творческая: выразительное чтение кулачного 

боя, описания утра перед кулачным боем, рассказ о семейной 

драме Калашникова; исследовательская: анализ текста (эпизод 

поединка героев, диалоги купца Калашникова и Алены Дмит-

риевны, Грозного и Калашникова, Кирибеевича и Ка-

лашникова), сопоставление «Песни...» с произведениями уст-

ного народного творчества 

1 

18 К.р. №2 Сочинение по 

теме «Песня  про царя 

Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника …» 

Продуктивная, творческая: создание сочинения 1 

19 Нравственный поединок 

героев поэмы  

М.Ю.Лермонтова 

Рецептивная: выборочное чтение (описание портретов); репро-

дуктивная: ответы на вопросы, краткий пересказ «Жалобы Ки-

рибеевича»; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

поэмы, устное словесное рисование (описание внешнего вида 

царя);поисковая: самостоятельный поиск ответов на проблем-

ные вопросы, комментирование текста, установление ассо-

циативных связей с произведениями живописи; исследователь-

ская: сопоставление исторической ситуации и сюжета поэмы, 

сопоставление «Песни...» с произведениями устного народного  

1 

20 Н.В. Гоголь «Тарас Буль-

ба» 

Рецептивная: чтение статьи учебника, сообщение - истори-

ческая справка; репродуктивная: ответы на вопросы; продук-

тивная, творческая: устное словесное рисование: на основе 

прочитанного придумать «биографию» одного из героев кар-

тины И. Репина; поисковая: установление ассоциативных свя-

зей с произведениями живописи 

1 

21 Тарас Бульба и его сыно-

вья 

Репродуктивная: выборочный пересказ эпизодов: «Остап и 

Андрий в бурсе», «В светлице Тараса», «Мать у изголовья де-

тей», ответы на вопросы; продуктивная, творческая: инсце-

нировка эпизода «Встреча Тараса с сыновьями», вырази-

тельное чтение эпизода «Степь»; поисковая: комментирование 

первых глав, установление ассоциативных связей с произведе-

ниями живописи; исследовательская: сопоставительный анализ 

«Остап и Андрий», сопоставление текста с иллюстрациями П. 

Соколова 

1 

22 «Запорожская Сечь», еѐ 

нравы и обычаи 

Репродуктивная: сжатый пересказ «Нравы и обычаи Запорож-

ской Сечи», ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

чтение и анализ эпизода «Смерть Андрия», словесное ри-

сование «Последняя ночь среди своих»; поисковая: ответ на 

вопрос проблемного характера, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; исследовательская: срав-

1 



 
нительная характеристика Андрия и Кирибеевича  

23 Героизм  и самоотвержен-

ность Тараса и его това-

рищей-запорожцев. 

Репродуктивная: пересказ с изменением лица рассказчика от-

рывка, рассказывающего об одном из казаков; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение отрывка наизусть («Речь о 

товариществе»), составление плана к характеристике Тараса; 

поисковая: комментарий эпизода «Казнь Остапа», ус-

тановление ассоциативных связей с произведениями живо-

писи; исследовательская: анализ текста 

 

1 

24 Р.р Сочинение по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Буль-

ба» 

Продуктивная, творческая: самостоятельный отбор материала 

для раскрытия темы сочинения, его систематизация, составле-

ние плана сочинения 

1 

25 И.С. Тургенев. Цикл рас-

сказов «Записки охотни-

ка», «Бирюк»  

Рецептивная: чтение рассказа; репродуктивная: пересказ про-

изведения, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: рас-

сказ о писателе, сообщение об истории создания сборника «За-

писки охотника», художественный рассказ (описание избы 

Бирюка, инсценированное чтение), составление плана рассказа 

1 

26 И.С. Тургенев. Стихотво-

рения в прозе.  

Рецептивная: чтение стихотворений и полноценное их вос-

приятие; продуктивная, творческая: выразительное чтение, 

поисковая: комментированное чтение; исследовательская: ана-

лиз текста 

1 

27 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

Рецептивная: чтение первой части поэмы, репродуктивная: 

ответы на вопросы; продуктивная, творческая: рассказ о писа-

теле, составление плана учебной статьи, выразительное чтение, 

инсценирование поэмы 

1 

28 Н.А. Некрасов «Размыш-

ления у парадного подъ-

езда».  

Рецептивная: чтение фрагмента воспоминаний А.Панаевой, 

чтение стихотворения; репродуктивная: ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: выразительное чтение, устное сло-

весное рисование с цитированием (описание ходоков), состав-

ление киносценария 

1 

29 Вн.чт. А.К. Толстой 

«Князь Серебряный». Р.к. 

Серафимович «Малень-

кий шахтѐр» 

Рецептивная: чтение отдельных эпизодов; репродуктивная: 

ответы на вопросы, пересказ главы 1 «Опричники»; продук-

тивная, творческая: устное словесное рисование с опорой на 

текст (описание Москвы той поры, портрет князя Серебряного, 

Ивана Грозного), чтение по ролям главы 9 «Суд»; поисковая: 

комментирование главы 8 «Пир», самостоятельный поиск от-

вета на проблемный вопрос; исследовательская: сопоставление 

отдельных сцен «Песни...» Лермонтова и романа А.К. Толстого  

1 

30 А.А.Фет. Стихотворения 

«Шѐпот, робкое дыха-

нье…», «Как беден наш 

язык! - Хочу и не могу..» 

Рецептивная: чтение стихотворений и полноценное их воспри-

ятие; репродуктивная: слово о поэте, продуктивная, творче-

ская: выразительное чтение стихотворений; исследовательская: 

анализ стихотворений по плану 

1 

31 А.К. Толстой «Василий 

Шибанов» и «Князь Ми-

хайло Репнин» как исто-

рические баллады. 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творче-

ская: выразительное чтение баллад; сообщение об одном из 

героев баллады; поисковая: комментирование текста художе-

ственного произведения; исследовательская: сопоставление 

художественных произведений 

1 

32 М. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил».  

Рецептивная: чтение статьи в учебнике, чтение сказки; репро-

дуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: вы-

разительное чтение по ролям, инсценирование, поисковая: са-

мостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследо-

вательская: сопоставление народных сказок и «Повести...», 

ситуации, изображенной в «Робинзоне Крузо» Д. Дефо, и в 

«Повести...» 

1 

33 Р.р Сатира и юмор в сказ-

ках М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Рецептивная: чтение сказки и полноценное ее восприятие; ре-

продуктивная: пересказ сказки «Повесть о том...»; продуктив-

ная, творческая: чтение по ролям диалога между помещиком и 

капитаном-исправником («Дикий помещик»); поисковая: само-

стоятельная работа по таблице: «Кого, в чем и как обличает 

автор», комментирование художественного текста; исследова-

тельская: анализ текста «Сказки...» 

1 

34 К.р.№3  

Сочинение  М.Е. Салты-

ков-Щедрин «Дикий по-

мещик» 

Рецептивная: чтение и восприятие текста сказок; ре-

продуктивная: рассказ с использованием цитат о жизни «про-

свещенного пескаря», краткий пересказ сказки «Медведь на 

воеводстве», ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

1 



 
характеристика одного из героев сказки «Дикий помещик», 

защита сценария по этой сказке, презентация сказки, созданной 

в духе сказок Салтыкова-Щедрина; поисковая: само-

стоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, коммен-

тирование текста; исследовательская: анализ текста, сопос-

тавление сказок 

35 Л.Н. Толстой «Детство»  Рецептивная: чтение и восприятие художественного текста; 

репродуктивная: выборочный пересказ, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: сообщение о писателе: Толстой и 

Ясная Поляна; Толстой и дети; поисковая: комментирование 

глав: «Матап», «Что за человек был мой отец»; исследова-

тельская: анализ глав повести 

 

1 

36 Главный герой повести 

Л.Н. Толстого «Детство».  

Рецептивная: чтение и восприятие художественного текста; 

репродуктивная: сжатый пересказ, ответы на вопросы, краткий 

пересказ главы «Ивины»; продуктивная, творческая: инсцени-

рование главы «Классы», устное словесное рисование (Нико-

леньки, Карла Ивановича, Натальи Савишны); поисковая: са-

мостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследо-

вательская: анализ глав «Классы», «Наталья Савишна», «Дет-

ство»; сопоставление произведений художественной литерату-

ры (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой) 

1 

37 А.П.Чехов «Хамелеон».  Рецептивная: чтение и восприятие текста рассказа, чтение ста-

тей в учебнике о писателе; репродуктивная: ответы на вопро-

сы; продуктивная, творческая: выразительное чтение по ролям; 

поисковая: установление ассоциативных связей с произведе-

ниями живописи; исследовательская: анализ текста 

1 

38  А.П. Чехов «Злоумыш-

ленник» 

Рецептивная: чтение и восприятие текста рассказа, чтение от-

рывка «Литературная жизнь» из очерка A.M. Горького 

«А.П.Чехов»; репродуктивная: выразительное чтение рассказа, 

продуктивная, творческая: чтение по ролям, характеристика 

главных действующих лиц по плану; поисковая: развернутый 

ответ на вопрос: над чем смеется автор в рассказе «Злоумыш-

ленник» и что его огорчает? 

1 

39 Вн.чт. Смех и слезы в 

«маленьких рассказах» 

А.П. Чехова Р.к. Дьяко-

нов «Приказ самому се-

бе» 

Репродуктивная: пересказ рассказа «Тоска», образ глухого го-

рода; продуктивная, творческая: чтение по ролям рассказа 

«Размазня», презентация киносценария по рассказу «Хаме-

леон», защита обложки к этому рассказу, инсценирование рас-

сказа «Злоумышленник»; исследовательская: анализ 2-3 рас-

сказов 

 

1 

 Край ты мой, родимый край… 22 

40 В.А.Жуковский «Приход 

весны», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый 

край», И.А. Бунин «Роди-

на» 

Рецептивная: чтение стихотворений, статьи учебника; продук-

тивная, творческая: устное рисование; исследовательская: ана-

лиз лирического произведения по плану; сравнение произ-

ведений художественной литературы; поисковая: установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

 

 

41 Р.р.  Стихи русских по-

этов XIX о родной при-

роде 

Рецептивная: чтение стихотворений, статьи учебника; продук-

тивная, творческая: устное рисование; исследовательская: ана-

лиз лирического произведения по плану; сравнение произ-

ведений художественной литературы («Молитва» М.Ю. Лер-

монтова -«Благовест» А.К. Толстого); поисковая: установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

 

1 

42 М.Горький «Детство» 

Характеристика положи-

тельных героев в рассказе 

«Детство» 

Рецептивная: чтение статьи учебника о Горьком, сопостав-

ление фактов жизни писателя с содержанием повести «Дет-

ство»; репродуктивная: сообщение о писателе, пересказ сцены 

«Порка Алеши дедом»; поисковая: подобрать цитаты, харак-

теризующие «свинцовые мерзости жизни»; комментирование, 

самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, иссле-

довательская: анализ текста. Репродуктивная: ответы на вопро-

сы по содержанию и осмыслению повести; продуктивная, 

творческая: инсценирование эпизода «Ученье», сообщения 

«Алеша и Цыганок» (гл.2, 31) и «Алеша и Хорошее Дело» 

1 



 
(гл.8), устное словесное рисование «Бабушка глазами Алеши» 

(гл.1), художественный пересказ «Бескорыстие и доброта ба-

бушки» (гл.2), «Молитвы и рассказы бабушки», «Бабушка в 

сцене пожара» (гл.4), «Пляска бабушки» (гл.З); исследователь-

ская: сопоставление произведений художественной литерату-

ры разных авторов 

 

43 Р.р Анализ эпизода «По-

жар» из повести М. Горь-

кого «Детство» 

Исследовательская: анализ эпизода «Пожар» (с сопос-

тавлением поведения героев во время бедствия) 

1 

44 В.В. Маяковский «Не-

обычное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». 

Рецептивная: чтение легенды; репродуктивная: ответы на во-

просы; продуктивная, творческая: устное словесное рисование; 

исследовательская: определение сходства сюжета библейской 

истории о Моисее и легенды о Данко, анализ текста 

 

1 

45 Вн.чт «Легенда о Данко» 

из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Рецептивная: чтение статьи о поэте, чтение стихотворения; 

продуктивная, творческая: устное словесное рисование сюжет-

ной картины стихотворения (как выглядят Поэт и Солнце во 

время чаепития?); поисковая: сопоставление содержания с ри-

сунками Д. Бурлюка и В. Маяковского, установление ассоциа-

тивных связей с произведениями живописи; исследователь-

ская: анализ стихотворения 

1 

46 В.В. Маяковский «Хоро-

шее отношение к лоша-

дям».  

Продуктивная, творческая: выразительное чтение сти-

хотворения, работа над языком произведения (сравнение, ме-

тафора, просторечия, неточная рифма, звукозапись...), устное 

словесное рисование 

1 

47 Вн.чт.. Л.Н. Андреев 

«Кусака».  Р.к. Шолохов 

«Жеребѐнок» 

Рецептивная: чтение очерка о писателе «Люди и книги», выбо-

рочное чтение рассказа; репродуктивная: ответы на вопросы по 

осмыслению сюжета, идейному содержанию, выборочный пе-

ресказ на тему «История Кусаки»; продуктивная. Творческая: 

защита киносценария по стихотворению «Хорошее отношение 

к лошадям», сообщение о писателе, составление цитатного 

плана рассказа 

1 

48 А.П. Платонов «Юшка».  Рецептивная: чтение диалогов Юшки с детьми и взрослыми; 

репродуктивная: рассказ о Юшке, близкий к тексту, ответы на 

вопросы; продуктивная, творческая: рассуждение «Ситуации в 

моей жизни, вызывающие сострадание»; поисковая: коммен-

тированное чтение; исследовательская: анализ текста 

1 

49  А. П. Платонов «В пре-

красном и яростном ми-

ре».  

Рецептивная: выборочное чтение (портрет старого машиниста, 

рассказ помощника машиниста о наблюдательности Мальцева, 

последняя часть рассказа); репродуктивная: близкий к тексту 

пересказ «Юшка наедине с природой», художественный пе-

ресказ «Дети и Юшка»; ответы на вопросы учебника; поиско-

вая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование; исследовательская: сравнительный анализ 

героев произведений А. Платонова 

1 

50  Р.р.  Сочинение «Нужны 

ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

Продуктивная, творческая: сочинение-рассуждение; поиско-

вая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы 

 

 

1 

51 Б.Л. Пастернак. «Никого 

не будет в доме», 

«Июль».   

Рецептивная: чтение стихотворений и полноценное их воспри-

ятие; репродуктивная: слово о поэте, продуктивная, творче-

ская: выразительное чтение стихотворений; исследовательская: 

анализ стихотворений по плану 

 

52 Вн.чт. Час мужества. Рецептивная: чтение интервью, составление плана по ходу 

чтения; продуктивная, творческая: выразительное чтение сти-

хотворений о войне с комментированием 

 

1 

53 А.Т. Твардовский «Снега 

потемнеют синие..», 

«Июль-макушка лета», 

«На дне моей жизни..» 

Рецептивная: чтение стихотворений и полноценное их воспри-

ятие; репродуктивная: слово о поэте, продуктивная, творче-

ская: выразительное чтение стихотворений; исследовательская: 

анализ стихотворений по плану 

1 

54 Е.А. Евтушенко «Хотят 

ли русские войны?» 

Рецептивная: чтение стихотворений и полноценное их воспри-

ятие; репродуктивная: слово о поэте, продуктивная, творче-

ская: выразительное чтение стихотворений; исследовательская: 

1 



 
анализ стихотворений по плану 

55 Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади» 

Рецептивная: чтение статьи в учебнике, чтение рассказа; ре-

продуктивная: ответы на вопросы по осмыслению идейно-

тематического содержания рассказа, пересказ рассказа от лица 

Рыжухи; продуктивная, творческая: комментированное чтение 

концовки рассказа 

 

1 

56 Е.И. Носов «Кукла». 

«Живое пламя» 

Рецептивная: чтение описания пейзажа; репродуктивная: слово 

о писателе, выборочный пересказ, ответы на вопросы; продук-

тивная, творческое: по ролям, составление характеристики ге-

роя; исследовательская: сравнение рассказа Е. Носова «Кукла» 

со стихотворением К. Случевского «Кукла» 

1 

57 Е.И. Носов «Живое пла-

мя»  

Рецептивная: чтение и восприятие текста рассказа; репродук-

тивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устное 

словесное рисование (описание маков); исследовательская: 

анализ текста 

1 

58 Ю.П. Казаков «Тихое 

утро». Д.С. Лихачев 

«Земля родная» 

Репродуктивная: слово о писателе, пересказ событий рассказа 

от лица героев (Володи и Яшки); продуктивная, творческая: 

словесное рисование (описание утра), чтение диалога по ро-

лям; исследовательская: анализ диалогов мальчиков и пейзажа 

в рассказе 

1 

 Из литературы народов России 2 

59 К.р.№4. Сочинение «Ро-

дина» в творчестве по-

этов 20 века. 

Продуктивная, творческая: сообщение о поэте, выразительное 

чтение стихотворений; исследовательская: анализ текста 

1 

60 Расул Гамзатов «Земля 

как будто стала шире» 

Рецептивная: чтение рассказа; репродуктивная: ответы на во-

просы; продуктивная, творческая: слово о писателе, устное 

словесное рисование картины мира, из которого ушли люди 

«Мир без людей», «Тридцатилетние каникулы»; поисковая: 

«раскрашивание и озвучивание» иллюстраций учебника; ис-

следовательская: анализ текста. 

1 

 Из зарубежной литературы 4 

61 Р.Бернс.  «Честная бед-

ность».  

Рецептивная: чтение статьи учебника, репродуктивная: пере-

сказ статьи о поэте по составленному плану; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение произведения; поисковая: 

подбор пословиц, отражающих идею каждого куплета, ком-

ментирование по строфам; исследовательская: анализ стихо-

творения 

 

1 

62 Дж. Г. Байрон. Судьба и 

творчество. 

Продуктивная, творческая: слово о поэте, выразительное чте-

ние стихотворения; исследовательская: анализ текста стихо-

творения, сопоставление лирического героя Байрона с героями 

русской литературы, которые будут жить «в песнях родины 

святой» 

1 

63 Японские трехстишия  1 

64 О. Генри «Дары волх-

вов».  

Репродуктивная: пересказ от лица героев; продуктивная, твор-

ческая: слово о писателе, чтение по ролям, инсценирование от-

дельных эпизодов. 

1 

65 О. Генри «Дары волх-

вов».  

Репродуктивная: пересказ от лица героев; продуктивная, твор-

ческая: слово о писателе, чтение по ролям, инсценирование от-

дельных эпизодов. 

1 

66 Р.Д.Бредбери «Радость 

писать», «Каникулы» 

Творческая: слово о поэте; исследовательская: анализ текста 1 

67 А.Конан Дойл «Голубой 

Карбункул» 

Рецептивная: чтение статьи учебника, репродуктивная: пере-

сказ статьи о поэте по составленному плану; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение произведения; поисковая: 

подбор пословиц, отражающих идею каждого куплета, ком-

ментирование по строфам; исследовательская: анализ стихо-

творения 

 

1 

68 Обобщение изученного  2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Специфика коррекционной работы с Потопейко Андреем,  



 

учащимся с ЗПР 

 
Основной целью работы с детьми с задержкой психического развития является осуществле-

ние индивидуально-ориентированной педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

усвоении образовательных программ.  

Щадящий режим: - строгое соблюдение норм предельно допустимой нагрузки на ученика, 

соблюдение режима рационального питания и отдыха, снижение объема заданий, предусматривается 

дополнительный день отдыха (разгрузочный) в течение недели. Учитель изучает личность каждого 

ребенка, выявляет уровень и особенности развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально - личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резерв-

ные возможности ребенка, разрабатывает рекомендации для дифференцированного подхода, выби-

рает оптимальную учебную нагрузку. Готовит подробное заключение о состоянии развития и здор о-

вья обучаемого для предоставления в ПМПК. 

Обучение организуется по учебникам массовых классов с учетом уровня школьников. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

 Активизация познавательной деятельности учащихся.  

 Повышение уровня их умственного развития.  

 Нормализация учебной деятельности.  

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

 Социально- трудовая адаптация. 

 Создаются специальные условия обучения:  

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек.  

 Вариативные приемы обучения. 

 Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

 Создание ситуации успеха на занятии.  

 Динамическое наблюдение за каждым (2 раза в год).  

Введение дополнительных занятий индивидуальных и групповых занятий, развитие мыслитель-

ной деятельности, закрепление поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация сло-

варя, подготовка к восприятию трудных тем, ликвидация пробелов предшествующего обучения).  

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в соответствии со 

следующими основными положениями: пребывание ребенка в комфортном психологическом режи-

ме с оптимальной наполняемостью класса (для реализации принципа дифференцированного и инди-

видуального обучения на всех этапах урока). 

Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с общеобразовательными зада-

чами ставятся коррекционные. 

Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефекто-

лога, логопеда, социального педагога. 

  Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, поддерживающие мо-

тивацию успеха. 

Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на основной 

ступенях обучения. 

Принципы построения содержания учебного материала:  

 усиление роли практической направленности изучаемого материала  

 выделение существенных признаков изучаемых явлений -опора на жизненный опыт ребенка 

 опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами -

соблюдение в определении объема изучаемого материла принципа необходимости и доста-

точности 

 

Виды помощи. 

По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуально  направленную (кон-

кретному ученику).  

По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую.  

Вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу после получе-

ния задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. В первом случае учитель сам по д-

ходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на решение задачи (ободряет, успока-

ивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет - то разъясняет его). Во втором 



 
случае учитель указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения. Доза помощи 

различна в зависимости от возможностей ребенка. 

Вид - направляющая помощь. - Используется, когда у ребенка возникают затруднения в 

определении средств, способов действий, в планировании - в определении первого шага и последу-

ющих действиях. Эти затруднения могут быть обнаружены в процессе работы, если ученик спраши-

вает учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель косвен-

но или прямо обращает внимание ребенка на правильный путь, таблицу, наглядную опору, анало-

гичный пример решения в другой задаче, образец разных вариантов решений на выбор или помогает 

составить план действий, начать первый шаг решения.  

Вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не помогают. Непосред-

ственно показывают, как делать, что и в какой последовательности, чтобы решить задачу. Любой 

вид помощи фиксируется. 

 

 

 

 


