
 



Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 

 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание 

(развитие представлений); житие как жанр литературы (начальное 

представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); 

Учащиеся должны знать: 

-другие произведения изучаемого автора, рекомендованные для чтения 

летом 

-«Шемякин суд» (из древнерусской литературы); 

-К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»; 



понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное 

представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная 

пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического 

произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений). 

 

-М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок); 

-С.А. Есенин «Пугачев»; 

-И.С. Шмелев «Как я стал писателем»; 

- А.С. Пушкин «Пиковая дама»; 

- Васильев «Рассказы»; 

- Паустовский «Телеграмма» 

- Булгаков «Собачье сердце» 

- Шекспир «Сонеты» 

- В.Скотт «Айвенго 

- Свифт «Путешествие Гулливера» 

Учащиеся должны уметь: 

-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и 

эпохой; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь 

между его биографией и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой 

специфике; 

-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и 

отличие в авторской позиции; 

-выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего 

жанра; 

-осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями 

и текстом в целом; 

-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных 

образов; 

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 

произведения, мотивировать выбор жанра; 

-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения; 

-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

-сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией; 

Учащиеся должны уметь: 

-находить нужную информацию в источниках разного вида, 

систематизировать её и выступать с сообщениями на заданную тему; 

-аргументированно отвечать на вопросы проблемного характера; 

-выявлять способы выражения авторской позиции; 

-сравнивать эпизоды, сцены, стихотворения; 

-устанавливать ассоциативные связи художественного текста с другими 

произведениями искусства; 

-сравнивать художественное произведение на уровне формы и 

содержания с другими произведениями этого и других авторов. 



-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

 

 

 

Формы, виды, методы  контроля  за уровнем обучения 
Раздел Формы, виды, методы  контроля   Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

творческих 

работ 

Введение  Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

к.р.№1,сочинение 

1  

Из древнерусской литературы Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой; составление 

сложного плана по произведению 

 1 

Устное народное творчество Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой: пересказ ( 

сжатый, выборочный, с изменение лица) 

1  

Из русской литературы 18 века Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповойвыразительное 

чтение 

 1 

Из русской литературы  19 века Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

к.р.№2,сочинение, к.р.№3,к.р.№4 

3 1 

Из русской литературы 20 века Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, к.р.№5 

сочинение 

1 1 

Из зарубежной литературы Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, реферат, 

к.р.№6, к.р.№7теоретико-литературные знаниясоставление сравнительной 

характеристики позаданным критериям; викторина, игра. 

1 1 

Итого   6 5 

Оценивание ведется по 5-бальной шкале. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 



Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как бо-

лее точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представ-

ления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного 

и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции 

эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция 

фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 



«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. 

В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего осно-

ванный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писа-

теля. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведе-

ниях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с до кументально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка  поэмы в литературной критике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте | «Здесь птицы не поют...»;  А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;  Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».  Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

Условные сокращения. 

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

Р.р. – развитие речи. 

Р.к. – региональный компонент. 

 

 Раздел. Тема урока Виды учебной деятельности Кол-

во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ  

 

1 

Русская литература и история 
 

Рецептивная: чтение вводной статьи «Русская литература и история»; репродуктивная: 

ответы на вопросы, составление тезисов лекции, плана статьи, пересказ 
1 

 Устное народное творчество 3 

2 Лирические песни . Рецептивная: чтение статьи «Русские народные песни», исторических песен; 

репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщение о жанрах 

устного народного творчества, выразительное чтение; поисковая: комментирование 

художественного текста; исследовательская: сопоставление исторических песен с бы-

линами 

1 

 

3 

 

Исторические песни«Пугачев в  
темнице»,«Пугачев казнен» 
Р.к Казачьи песни. 

Репродуктивная: 
пересказ статей, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение, 

инсценирование обрядовой песни; поисковая: установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; исследовательская: сопоставление текста авторского стихо-

творения с народной песней 

1 

 

 

  
“ Житие Александра Невского” 

Рецептивная: чтение преданий; репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устное словесное рисование, 

1 



4 выразительное чтение; 
поисковая: установление ассоциативных связей с произведениями живописи; 

исследовательская: 
сопоставление преданий и народных сказок, определение сходства и различия 

Из древнерусской литературы. 3 

5 Р.р.Контрольное  сочинение (№1) 

по теме «Мое читательское 

взросление»  

Рецептивная:чтение статьи о древнерусской литературе; репродуктивная: осмысление 

сюжета, событий, характеров, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: чтение по 

ролям отдельных фрагментов; поисковая: комментирование текста, установление ассо-

циативных связей с произведениями живописи; 
исследовательская: 
сопоставление с произведениями устного народного творчества 

1 

6 Написание сочинения.  1 

 

7 

 

Вн.чт..«Шемякин суд» как сати-

рическое  

 

Рецептивная: чтение статьи учебника, репродуктивная: 
ответы на вопросы, пересказ эпизодов; поисковая: комментирование художественного 

произведения; установление ассоциативных связей с произведениями живописи 

1 

Из русской литературы 18 века. 7 

 

8 

Д.И.Фонвизин. Слово  о 

писателе.  
Комедия «Недоросль». 

Рецептивная: чтение и полноценное восприятие художественного произве-

дения;репродуктивная:сообщение о писателе, ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: инсценирование (явл.1,2 действия 1; явл.8 действия 4), чтение по ролям 

(явл.8 действия 3) 

1 

9 Назначение человека. Уроки Старо-

дума 
Продуктивная, творческая: рассказ о судьбе Стародума, чтение по ролям сцены 

триумфа Правдина (явл.4 действия 4); 
поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

текста 

1 

10 

 

Р.р. Сочинение  по комедии Д.И.  
Фонвизина «Недоросль» 

Продуктивная, творческая: инсценирование последнего явления 5 действия; монолог 

от лица Простаковой «Я ли не радела о Митрофанушке?..», подбор реплик, характери-

зующих Простакову -хозяйку дома, жену, сестру, мать; поисковая: самостоятельный 

поиск ответов на проблемные вопросы, комментирование текста; исследовательская: 

анализ текста пьесы 

1 

 

11 

Написание сочинения. Продуктивная, творческая: сообщение «Сценическая история комедии «Недоросль», 

сочинение на одну из тем 
1 

 

12-

13 

 

А.С.Пушкин История 

Пугачевского бунта 

Рецептивная:чтение стихотворения; репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная: анализ текста 

2 

 

14 

А.С.Пушкин.   Замысел создания 

романа  
«Капитанская дочка 

Рецептивная:чтение стихотворения; репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная: анализ текста 

1 

Из русской литературы  19 века. 34 

 

15 

Формирование характера Петра 

Гринева 
Рецептивная:чтение стихотворения; репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная, творческая:сообщение об истории создания 

1 



стихотворения «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), выразительное чтение; 

поисковая: установление ассоциативных связей с музыкой (М.И.Глинка) 

  

 

16-

17 

Проблемы чести, достоинства, 
в романе А.С.  Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Рецептивная: чтение стихотворения, репродуктивная: ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: сообщения о друзьях Пушкина-лицеиста; поисковая: 

комментирование текста стихотворения; исследовательская: анализ стихотворения 

2 

               2 четверть         

18 Маша Миронова - нравственный 

идеал  
А.С.Пушкина 

Рецептивная: чтение стихотворения; репродуктивная: ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: выразительное чтение; поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы; исследовательская: анализ стихотворения 

1 

 

19 

Капитанская дочка» - поэтическое  
завещание Пушкина       

Поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, самостоятельный 

анализ стихотворения 
1 

 

20 

Р.р..Сочинение по роману  
А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

Рецептивная: чтение статьи в учебнике о Пушкине, статьи В.А. Кожевникова 

«Историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании», «История пугачевского 

бунта»; репродуктивная: ответы на вопросы, сжатый пересказ статьи учебника; 

продуктивная, творческая: сообщение о творческой истории романа «Капитанская 

дочка»; исследовательская: сопоставление романа и «Истории Пугачева» 

1 

21 Написание сочинения. 1 

22  Тема «дружества святого» в 

стихотворении «19 октября»  
Репродуктивная:осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, 

характеров; ответы на вопросы, сжатый пересказ глав 1, 2; 
продуктивная, творческая: рассказ-рассуждение «Почему крепостной дядька Савельич 

вызывает симпатию у читателя?»; 
поисковая: комментирование произведения (эпизоды «Встреча с Зуриным» и «Встреча с 

бродягой-«вожатым»), установление ассоциативных связей с произведением живописи; 

исследовательская: 
анализ художественного текста в сопоставлении с произведением 
Д.И.Фонвизина(урок Петруши и урок Митрофанушки) 
 

1 

 

23 

 

 

 

 

А,С, Пушкин К( Я помню чудное 

мгновенье……) 

Репродуктивная: 
краткий пересказ главы «Крепость»; продуктивная, творческая: краткий рассказ о 

жизни Гринева до восстания (жизнь дворянского недоросля), устное словесное рисование 

(сцена дуэли), сравнительная характеристика Гринева и Швабрина; поисковая: коммен-

тирование художественного текста, самостоятельный поиск ответов на проблемные 

вопросы; исследовательская: анализ текста (поведение Гринева в ситуации проигрыша 

ста рублей Зурину, встреча с вожатым, любовный конфликт) 

1 
 

 

 

 

 

 

24 

А.С Пушкин “Тучка “ Рецептивная:чтение главы 5 (эпизод отказа Маши выйти замуж без благословения 

родителей Гринева); продуктивная, творческая: сообщение «История отношений 

Гринева и Маши Мироновой»; поисковая: комментирование художественного текста, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: 

анализ текста (сопоставление сцен «Спасение Гриневым Маши от рук Швабрина» и 

«Встреча Маши с императрицей» 

1 

25 К.р.№2 Анализ  Репродуктивная:близкий к тексту пересказ калмыцкой сказки; 1 



Стихотворения А.С.Пушкина 
 

продуктивная, творческая: выразительное чтение описания бурана в степи, устное 

словесное рисование (портреты «наперсников самозванца» - Белобородова, Хлопуши); 

поисковая: комментирование художественного текста: появление Пугачева на страницах 

романа (главы «Вожатый», «Пугачевщина», «Приступ»); самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы; исследовательская: анализ художественного текста (главы 

«Незваный гость» -Гринев на военном совете Пугачева, «Мятежная слобода» - Гринев у 

Пугачева в его «дворце» в Бердской слободе, «Сирота» - спасение Марьи Ивановны) 

 

26 

Вн.чт.       Повесть «Пиковая дама» 

как вершина  
пушкинской прозы 

Продуктивная, творческая: сообщение «Бунтовщики-пугачевцы в изображении 

рассказчика», характеристика образа Пугачева (по плану); 
исследовательская: сравнение исторической песни «Правеж» с народной разбойничьей 

песней «Не шуми, мати зеленая дубровушка...», архивного документа «История 

Пугачева» и романа «Капитанская дочка» 

1 

-27-

28 

Кавказ в жизни и творчестве  
М.Ю.Лермонтова. Поэма «Мцыри» 

Продуктивная, творческая: анализ созвучных тем, определение границ темы, основной 

мысли сочинения, систематизация отобранного материала, составление плана 
2 

 

29 

       
Судьба свободолюбивой 

личности в поэме «Мцыри» 

Репродуктивная: ответы на вопросы, пересказ сюжета; продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование портретов трех жертв Германна: графини, Елизаветы 

Ивановны, его самого; сцен «Германн в спальне графини», «Германн на отпевании», 

«Германн перед призраком графини»; составление киносценария по главе 6 повести и 

сопоставление с телефильмом (А.Демидова, И.Смоктуновский); поисковая: само-

стоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; исследовательская: анализ текста, сопоставление художест-

венного текста с разным исполнением партий Германа в опере П.И. Чайковского 

1 

30 

 

        Своеобразие поэмы 
«Мцыри» как романтической поэмы 

Рецептивная: чтение поэмы и статьи учебника; репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщение о Лермонтове; поисковая: 

комментирование художественного текста 

1 

 

31 

Анализ эпизода из поэмы М.Ю. 

Лермонтова        «Мцыри» 
 

 

 

 

 

Рецептивная: перечитывание текста и полноценное его восприятие; репродуктивная: 

пересказ жизни Мцыри в монастыре, продуктивная, творческая: устное словесное 

рисование - описание утра (гл.11), романтические пейзажи (гл.6); поисковая: коммен-

тирование текста, самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: анализ эпизодов 

(бегство из монастыря, встреча с грузинкой, бой с барсом), сравнение пейзажей в гл.11 и 

гл.22 

1 

 

32 

Н.В.Гоголь -писатель-сатирик. 

История создания комедии 

«Ревизор» 

Рецептивная: чтение статей учебника «Поэма Лермонтова «Мцыри» в оценке русской 

критики», «Романтически условный историзм М.Ю.Лермонтова»; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение наизусть отрывка, рассказ о Мцыри по плану; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; исследовательская: 

сопоставительный анализ высказываний И.Андроникова о М.Ю.Лермонтове с 

высказываниями В.Г.Белинского, Д.Е.Максимова, В.И.Коровина о Мцыри и о поэме 

1 

33 «Ревизор» как  социальная  комедия Исследовательская: анализ текста 1 

 

 

 Рецептивная:чтение статьи учебника о писателе,статьи «Замысел, написание и 

постановка «Ревизора»; продуктивная, творческая:заочная экскурсия «19 апреля 1836 
 



года - первое представление «Ревизора» в Александрийском театре»,сообщения 

учащихся «Постановка «Ревизора» в Москве» 

34 Контрольное   сочинение (№3) по 

теме «Замысел написания и 

постановка Ревизора» 

Продуктивная, творческая: устное словесное рисование; 
поисковая: развернутый ответ на проблемный вопрос; исследовательская: анализ 

текста 

1 

35 Написание сочинения. Рецептивная:чтение замечаний для актеров «Характеры и костюмы», явления 1-5; 
репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщение 

«Николаевская Россия во времена Гоголя», сообщение о некоторых современных поста-

новках «Ревизора», чтение по ролям, устное словесное рисование (образ уездного 

города); исследовательская: анализ текста пьесы, образов чиновников 

1 

36 Хлестаков и хлестаковщина Репродуктивная: 
пересказ (прошлое Хлестакова); продуктивная, творческая: устное словесное 

рисование сцен (как городничий готовился к встрече с ревизором; как принимали 

Хлестакова в богоугодных заведениях), чтение по ролям (явление 2 действия II), вырази-

тельное чтение монолога Хлестакова (явл. 6 действия III), сообщение об исполнителях 

роли Хлестакова; 
исследовательская: 
анализ текста (сопоставление сцен явл. 3 и 5 действия 1, явл.3-5,8 действия II (монолог 

Осипа, явл.1), действия III 

1 

 

37 

Образ города и тема чиновничества 

в  комедии «Ревизор». 
Продуктивная, творческая: связный рассказ о городничем, чтение по ролям явлений 3,7 

четвертого действия, 7,8 пятого действия; составление таблицы-схемы «Поведение 

чиновников и Хлестакова»; 
поисковая: комментирование художественного текста (явл.10,11); исследовательская: 

анализ IV, V действий комедии, сопоставление разноречивых оценок Хлестакова 

1 

 

38 

Сравнительная характеристика 

героев пьесы Гоголя  «Ревизор» 
Творческая: написание сочинения. 1 

39 К.р.№4 Сравнительная 

характеристика героев пьесы 

Гоголя  «Ревизор» 

Продуктивная, творческая: устное словесное рисование; 
поисковая: развернутый ответ на проблемный вопрос; исследовательская: анализ 

текста 

1 

 

40 

«Шинель» -одна из пе-

тербургских  
повестей 

Рецептивная: чтение наиболее запомнившихся фрагментов текста; репродуктивная: 

ответы на вопросы; продуктивная, творческая: заочная экскурсия «Гоголевский 

Петербург - город призраков»; чтение по ролям диалога Акакия Акакиевича с 

Петровичем и генералом во время аудиенции, рассказ о восприятии жизни безымянного 

молодого человека, подбор цитат, составление словаря для характеристики персонажа 

1 

 

41 

Гуманистический смысл 

повести  
«Шинель» 

Продуктивная, творческая: развернутый ответ на вопрос «Чем стала шинель в жизни 

Акакия Акакиевича?»;составление киносценария по эпизодам (групповая работа); 

исследовательская: сопоставление иллюстраций к повести Б. Кустодиева и Ку-

крыниксов, сопоставление «Шинели» с «Пиковой дамой», «Станционным смотрителем» 

А.С. Пушкина 

1 

 М.Е. Салтыков - Щедрин. Рецептивная: чтение статьи учебника, чтение рассказа; репродуктивная: 1 



42 «История одного города» 

(отрывок) 
ответы на вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; самостоятельное 

формулирование вопросов по тексту 

43 Н.С.Лесков. «Старый гений» Рецептивная: чтение статьи учебника, чтение рассказа; репродуктивная: 
ответы на вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; самостоятельное 

формулирование вопросов по тексту 

1 

44 Л.Н.Толстой.  «После бала» Рецептивная: чтение статей учебника и книги «Читаем, думаем, спорим...»; 

репродуктивная: ответы на вопросы, пересказ с опорой на ключевые слова; 

продуктивная, творческая: устное иллюстрирование эпизодов,чтение по ролям начала 

рассказа; 
поисковая: установление ассоциативных связей с произведениями живописи, 

комментирование текста 

1 

 

45 

Особенности композиции рассказа. 

«После  
бала» 

Репродуктивная: 
подробный пересказ двух частей текста; продуктивная, творческая: устное словесное 

рисование (портрет полковника на балу и на плацу); составление рассказа об Иване 

Васильевиче; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; 

исследовательская: сравнение первой и последней редакции рассказа; анализ эпизода 

«На балу», сопоставление сцен «На балу» и «Экзекуция», установление сходства и 

различия в построении эпизодов 

1 

 

46 

          Вн.чт. Повесть Л.Н. Толстого  
«Отрочество» 

Рецептивная: перечитывание главы «Новый взгляд» (определение ее кульминационного 

значения);репродуктивная: пересказ глав 11-16 (переходный возраст), главы 19 (от-

рочество); поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, ком-

ментирование художественного произведения (глава «Старший брат»); 

исследовательская: сопоставление главы «Отрочество» с другими главами, определение 

ее отличий (в чем отрочество, с точки зрения Л.Н.Толстого, отличается от детства?) 

1 

47 Р.р.Пейзажная лирика поэтов 

второй        половины 19 века. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет 

Рецептивная: чтение статьи учебника, стихотворений, репродуктивная: пересказ 

содержания статьи, предваряющей тексты стихотворений; продуктивная, творческая: 

выразительное чтение; исследовательская: анализ текста 

1 

 

48 

А.П.Чехов.Рассказ«О любви» 
Р.к. Громов «Этюды о Чехове» 

Рецептивная:чтение статьи о писателе, о героях рассказа А.П.Чехова «О любви»; 

репродуктивная: краткий пересказ произведения; продуктивная, творческая: сооб-

щение о Чехове, рассказ «История любви Алехина и Анны Алексеевны» 

1 

Из русской литературы 20 века. 19 

49 А.И.Куприн. Рассказ «Куст 

сирени». 
Р.к. «Донецкая степь» 

Рецептивная:чтение статьи о писателе «Историзм И.А.Бунина»,чтение текста рассказа; 

продуктивная, творческая: сообщение об И.А. Бунине; поисковая: комментирование 

художественного текста; исследовательская: сопоставление рассказа И.Бунина и 

рассказа А.П.Чехова «О любви» 

1 

  

50 

Вн.чт. 
М.Горький. «Явление босяка» в 

рассказе «Челкаш». 

Рецептивная:чтение статьи о писателе; 
репродуктивная: ответы на вопросы, художественный пересказ любого фрагмента; 

продуктивная, творческая: чтение по ролям; 
поисковая: комментирование художественного текста; исследовательская: 
анализ рассказа 

1 



51 А.А.Блок Россия. Рецептивная: выборочное чтение глав рассказа, полноценное восприятие рас-

сказа;репродуктивная:ответы на вопросы; продуктивная, творческая: чтение по ролям 

диалога о свободе (глава 2), сравнительная характеристика Челкаша и Гаврилы; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с произведением живописи; исследовательская: анализ 

художественного текста 

1 

52 О.Э.Мандельштам 

Бессоница..Гомер.Тугие 

паруса…. 

Продуктивная, творческая: выразительное чтение отрывка из главы 5 «Хлопуша»; 

исследовательская: анализ фрагментов поэмы, сопоставление с историческими 

преданиями и романом А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

53 И,С. Шмелев. Как я стал 

писателем» 
Рецептивная: чтение статьи о писателе; репродуктивная: 
пересказ текста рассказа; 
поисковая: комментирование художественного текста; исследовательская: 
сравнительный анализ художественного и документального произведений 

1 

54  
М.А.Осоргин.  «Пенсне» 

Рецептивная:чтение рассказа и статьи о писателе; репродуктивная: ответы на вопросы, 

пересказ текста; продуктивная, творческая: устное словесное рисование; 
поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; исследовательская: 

анализ рассказа 

1 

55 
 

 
Писатели улыбаются 

Рецептивная: чтение статьи «Журнал «Сатирикон», отрывков из «Сатирикона»; 

репродуктивная: ответы на вопросы, пересказ отрывков из раздела «Древняя история» 

(Тэффи), «Средние века» (О.Дымов), «Новая история» (Д. Аверченко) 

1 

56 Н.Тэффи «Жизнь и воротник»  
 

Репродуктивная:сообщение о писателях, художественные пересказы рассказов, ответы 

на вопросы; исследовательская: анализ художественного текста 
1 

57  М.Зощенко  
«История болезни» 

Репродуктивная: 
ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщения о Твардовском; составление 

плана рассказа о писателе, цитатного плана статьи учебника 

1 

 

58 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной  
войне  

Продуктивная, творческая: выразительное чтение главы «О награде», сообщение о 

военной биографии Василия Теркина, о встречах Теркина на дорогах войны; презентация 

сочинения о характерах старого и молодого солдата (по главе «Два солдата»); 

поисковая: комментирование художественного текста, наблюдение над стилистикой по 

главе «О награде»; 
исследовательская: анализ глав «Переправа», «Гармонь», «На привале», «О войне» 

1 

 

59 

А.Т. Твардовский «Василий 

Теркин» 
Рецептивная: чтение начала главы «Теркин ранен»; продуктивная, творческая: чтение 

по ролям главы «О себе», характеристика Василия Теркина; исследовательская: анализ 

главы «От автора»; стилистический анализ глав «Поединок», «Смерть и воин» 

1 

60 Поэма «Василий Теркин» -книга 

про бойца и  
для бойцов     

Рецептивная: чтение статьи о писателе; репродуктивная: 
пересказ; продуктивная, творческая: чтение в лицах (первый разговор старшего сына 

Петра с отцом), устное словесное рисование (портрет Петра); 
поисковая: установление ассоциативных связей с произведениями живописи, 

комментированное чтение художественного текста; исследовательская: анализ текста 

1 

 

61 

Композиция и язык поэмы 

«Василий  
Рецептивная :чтение статьи учебника, продуктивная, творческая: сообщение 

учащегося «История создания песни «Катюша», выразительное чтение, прослушивание 

1 



Теркин». 
 

песен; исследовательская: анализ стихотворений послевоенного периода (тема любви и 

верности, боли от утрат) 

 

62 

.П.Астафьев. «Фотография, на 

которой  
меня нет»   

Репродуктивная: пересказ по плану, ответы на вопросы;  
продуктивная, творческая: составление плана рассказа, устное словесное рисование 

(портреты бабушки, учителя), составление речевой характеристики бабушки; 
поисковая: комментирование художественного произведения 

1 

 

63 

А.В.Жвалевский, Е.Б. Пастернак. 

“Неудачница” 

Репродуктивная: ответы на вопросы, пересказ рассказа;  
продуктивная, творческая: сообщение о писателе, устный психологический портрет 

матери солдата; 
поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественного текста 

1 

 

64 

Русские поэты о Родине и о родной 

природе 20в.   Р.к. Поэты казачьего 

зарубежья. 

Продуктивно-творческая: отзыв на прочитанную книгу 
 

 

 

1 

65 

 

Контрольное сочинение (№5) 
«Тема Родины в произведениях 

поэтов 20 века» 

Рецептивная:чтение рассказа и полноценное его восприятие, чтение статьи Ю. 

Бондарева «Мастер», автобиографических заметок К.Г.Паустовского (по книге «Читаем, 

думаем, спорим...»); репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

рассказ о жизни Катерины Петровны, составление психологического портрета Насти; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; исследовательская: 

анализ художественного текста 
 

1 

  66-

67         
Поэты русского зарубежья о 

Родине 

 

Рецептивная: чтение стихотворений; репродуктивная: ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: сообщение о поэте, выразительное чтение; поисковая: 

установление ассоциативных связей с произведениями музыки; исследовательская: 

анализ текста 

2 
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Специфика коррекционной работы с учащимся с ОВЗ./Приложение 1/ 

Основной целью работы с детьми с задержкой психического развития является осуществление 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, работоспособ ности, 

эмоционально - личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резервные возможности ребенка, разрабатывает рекомендации для 

дифференцированного подхода, выбирает оптимальную учебную нагрузку. Готовит подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

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 мыслительной деятельности, закрепление 

поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация словаря,  

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 режиме с оптимальной наполняемостью класса (для реализации принципа 

дифференцированного и индивидуального обучения на всех  этапах урока). 

• Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с общеобразовательными задачами ставятся коррекционные.  

• Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога . 

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, 

поддерживающие мотивацию 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 достаточности 

 

Виды помощи. 

• По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуально 

направленную (конкретному ученику). „ 

• По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую.  

• вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но 

выполнена неверно. В первом случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на решение задач и 

(ободряет, успокаивает, 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 последующих действиях. Эти затруднения могут быть обнаружены в процессе работы, если 

ученик спрашивает учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель косвенно или прямо обращает 

внимание ребенка на правильный путь, таблицу, наглядную опору, аналогичный пример решения в другой задаче, образец разных вар иантов 

решений на выбор или помогает составить план действий, начать первый шаг решения. 

• вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не помогают. Непосредственно показывают, как делать, что и в какой 

последовательности, чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется. 

 

 



 

 

 

 

 

 


