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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 
литературы в организации работы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания 
литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную 
(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературному чтению; определить 
и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 
«Литературное чтение» по годам обучения на основании: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 
г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования); 

● Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 N 568 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287" 

● Приказа Министерства просвещения РФ 16.11.2022 N 993"Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования" 

● Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 
срока использования исключенных учебников"; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 
"Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

● Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

● Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р). 

● Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 
«Лицей «Солярис»; 

● Программы развития МАОУ «Лицей «Солярис»; 
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● Программы воспитания МАОУ «Лицей «Солярис». 
Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование с учётом особенностей конкретного класса, распределить обязательное 
предметное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, 
выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в 
пределах одного класса), особенностей предмета «Литературное чтение» и возрастных 
особенностей обучающихся; разработать основные виды учебной деятельности для 
освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В рабочей программе отображена работа над профессиональным 
самоопределением школьников, направленная на расширение знаний школьников о себе, 
стимулирование активного процесса самопознания, позволяя сформировать у 
обучающихся адекватное представление о ситуации на рынке труда и перспективах 
профессиональной жизни в условиях рыночной экономики, что станет результатом 
процесса профессионального самоопределения в школьном возрасте, может повлиять на 
выбор будущей профессии. Помощь учащимся в правильном выборе профессии 
предполагает необходимость специальной организации деятельности учеников, 
включающей: получение знаний о себе (Образ «Я»); о мире профессионального труда 
(анализ профессиональной деятельности); соотнесение знаний о себе и знаний о 
профессиональной деятельности (профессиональная проба). 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с 
учётом особенностей преподавания литературного чтения в основной 
общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты распределены по 
годам обучения с учётом методических традиций построения школьного курса 
литературного чтения.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Учебный предмет «Литературное чтение» в наибольшей степени способствует 
формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 
как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 
самосознания.  

Особенности литературного чтения  как школьного предмета связаны с тем, что 
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 
приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 
возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 
жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 
связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 
формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 
творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы).  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Цели изучения предмета «Литературное чтение» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 
устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 
высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 
литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 
постепенно усложняются от 5 к 6 классу. 

• Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 
приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 
литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

• Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 
отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 
чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 
произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 
литературе, чтению, книжной культуре. 

• Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 
историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 
умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 
образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 
формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 
историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 
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• Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 
речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 
пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 
литература».  

Согласно учебному плану МАОУ «Лицей «Солярис», составленному с учетом 
увеличения часов на изучение профильных предметов в предпрофильных и профильных 
классах, в 5х и 6х универсальных классах на изучение литературного чтения отводится 1 
час в неделю. 

Распределение часов происходит следующим образом: 
Универсальные классы 
 

Год и класс  
обучения 

Количество  
часов в неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 34  34 
6 класс 1 34  34 
Итого: 68 
 
Согласно Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Лицей «Солярис» для проведения контроля усвоения программного материала 
предусмотрены виды контроля. 

Распределение видов контроля происходит следующим образом: 

Вид контроля 
Количество 

работ 
5 класс 6 класс 

Входная диагностика 0 0 
Промежуточная аттестация  
за 1 полугодие 0 0 

Промежуточная (итоговая) аттестация за учебный год 0 0 
Текущие контрольные работы 2 2 
Итоговое количество контрольных работ за учебный год 2 2 

 
Состав УМК: 

● рабочая программа 
● дидактические материалы 
● рабочие тетради 
● методические советы 
● поурочные разработки 
● проверочные работы 

Дидактические материалы содержат необходимые, но не вошедшие в учебник 
художественные тексты, портреты писателей, другие иллюстрации, а также вопросы, 
задания, игры, кроссворды, викторины, материалы для внеклассного чтения, 
дополнительные художественные и литературоведческие материалы. 

Поурочные разработки содержат конспекты уроков: содержание каждого урока и 
материалы для контроля уровня литературного развития учащихся. 

Методические советы для учителя созданы с учетом наиболее интересного опыта 
изучения произведений, включенных в программу по литературе. 

Проверочные работы по литературе для 5 – 6 классов. В книге содержатся 
рекомендации для проведения диагностических, текущих и итоговых проверочных работ 
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по литературе, материалы для литературных игр контрольного характера и олимпиад по 
литературе. 

Учитель сможет проследить динамику литературного развития каждого учащегося, 
в качестве инструмента для этого предложены критерии оценки письменных 
высказываний, а также аналитические таблицы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

5 КЛАСС 
 

Введение (1 час) 
Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 
ориентир и основа нравственной памяти. 
Русский фольклор (4 часа) 
Русские пословицы и поговорки. 
Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и 
пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 
пословиц и поговорок. 
Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», «Солдатская 
шинель». Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в 
волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, иносказание. Типы 
сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных 
персонажей.  Образы животных. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание сказки, 
сочинение собственной сказки. 
Литературная сказка (2 часа) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; Л.Н. Толстой «Работник 
Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
(1-2 по выбору). Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение 
нравственных ценностей русского народа в литературной сказке. 
Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 
Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке, сочинение 
собственной сказки. 
Древнерусская литература (2 часа) 
Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание 
Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; 
мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 
их во всём.  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, 
советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 
Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, поучение). 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Русская басня (3 часа) 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, 
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы 
басен. Русская басня в XX веке. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и 
жемчужина». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум 
замолк». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и 
Ягнёнок». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 
«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 
Образный мир басен. 
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С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: чтение наизусть, чтение по ролям, инсценирование басни. 
Литература XIX века (12 часов) 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. Особенности жанра. 
Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного 
Родине и народу. 
Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, лирическое начало, 
ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, обращения). 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные 
особенности. Состояние души лирического героя. 
Теория литературы: звукопись, рефрен. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания 
мстить через осознание важности человеческой жизни. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 
Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 
А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь 
человека и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 
Теория литературы: эпитет, олицетворение, инверсия, архаичная лексика, рифма, 
стихотворный размер (хорей). 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 
Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 
человеку. 
Теория литературы: эпитет, инверсия, диалог, характеристика-портрет, речевая 
характеристика. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 
повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические 
особенности произведения. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 
Развитие речи: краткий и подробный пересказ. 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 
стихотворений. (1-2 по выбору). 
Теория литературы: стихотворение в прозе как жанр литературы. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 
Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 
соотечественников. 
Теория литературы: эпитет, олицетворение, метафора, инверсия, анафора. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» 
как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль 
антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 
Теория литературы: эпитет, метафора, олицетворение, стихотворный размер. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 
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воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и 
композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 
Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 
Литература XX века (8 часов) 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, доброты в 
творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как основа композиции. 
Смысл названия. 
Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка), контраст, реализм. 
Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», 
«Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной 
природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. 
Теория литературы: строфа, рифма, эпитет, метафора. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-
провожатый». Природа и человек в рассказах. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 
людям. 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 
Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема 
жестокости и ответственности за свои поступки. «Белогрудка». Отношение человека к 
природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему 
живому на земле (1 рассказ по выбору). 
Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. 
Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. Яковлева в 
рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 
Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 
багульнику? 
Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о войне? 
Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, письменный отзыв об 
эпизоде, сочинение-письмо с фронта. 
К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на 
лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного жестокой и 
беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 
Теория литературы: композиция, монолог, эпитет, метафора, рифма, стихотворный 
размер. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 
произведениях писателя. 
Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 
Развитие речи: выразительное чтение, характеристика персонажа. 
Современная литература (1 час) 
Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе «Капустное 
чудо». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, 
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развязка). 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа, 
цитатный план. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

6 КЛАСС 
 
Введение (1 час) 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном 
произведении 
Русский фольклор (2 часа) 
Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», «Казаки и Меншиков», 
«Плач по Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по матушке по Волге…» 
и другие по выбору. 
Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 
песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие). 
Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие. 
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств. 
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Древнерусская литература (3 часа) 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме 
путевых записей «Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. 
Единство князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 
Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, воинская 
повесть). 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Литература XVIII века (1 час) 
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 
Размышления о судьбе творца. 
Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
Литература XIX века (7 часов) 
К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико-историческая тематика в 
творчестве поэта. Противопоставление героической мощи старины мелочным, ничтожным 
масштабам настоящего. Способы выражения чувств лирического героя. 
Теория литературы: лирический герой, эпитет, метафора, оксюморон, инверсия. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами её 
участника. Стихотворение «Партизан». 
Теория литературы: эпитет, сравнение. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл стихотворений «Луна», 
«Утро вечера мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец патриотической лирики. 
Особенности композиции. Отношение автора к российской столице. 
Теория литературы: художественная идея, размер, рифма, стопа, риторический вопрос. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 
лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. 



14 
 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и композиция. 
Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к главному герою. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, портрет. 
Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 
Литература XX века (15 часов) 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в рассказе «Бакенщик». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, художественная идея. 
Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
М.М. Зощенко. «Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы «маленького 
человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие рассказа. Приёмы 
создания комического. 
Теория литературы: юмор, сатира. 
Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И.С. Шмелёва.  Главы из 
романа «Лето Господне». Идеализацией православных начал русской жизни (1-2 главы 
по выбору). 
Теория литературы: роман как жанр литературы, художественная идея. 
Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 
умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, юмор. 
Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 
А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве «Последние 
холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм произведения. 
Проблема сохранения памяти о войне. 
Теория литературы: автобиографичность, психологизм. 
Развитие речи: разные виды пересказа, анализ эпизода. 
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 
эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с 
окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его 
души. 
Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, строфа. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 
В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в 
рассказе «Деревья растут для всех». 
Теория литературы: художественная идея. 
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 
А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее 
сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. Проблема 
выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к маме…») 
Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея. 
Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде. 
Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта и 
жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия рассказа. 
Способы характеристики персонажа. 
Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, художественная идея. 
Развитие речи: сжатый пересказ, анализ эпизода, цитатный план. 
Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. Взаимоотношения 
человека и собаки. 
Теория литературы: рассказ, композиция, (завязка, кульминация, развязка). 
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Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 
Современная литература (5 часов) 
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе «Счастливый случай». 
Материнская любовь и мудрость в рассказе «Бумажная победа». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, 
развязка), художественная идея. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа, 
цитатный план. 
Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть в рассказах «Двор 
прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 
Теория литературы: повесть в рассказах, юмор, ирония. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа. 
Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира ребёнком в 
романе «Детство Лёвы». Проблема взросления в романе «Гений дзюдо». Главы «Эра 
телевидения», «Брат» и другие по выбору. 
Теория литературы: роман в новеллах. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа. 
  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
Изучение литературного чтения в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов, отвечающих 
требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературному чтению 
для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературному чтению 
для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 
воплощение в литературе. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

4) Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры 
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
     5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
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числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 
на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 
героев. 
    6) Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 
русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 
и потребностей. 
    7) Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
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поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 
ролей персонажей литературных произведений; 
• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 
и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 
учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) Базовые логические действия: 
А. выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 
учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 
Б. устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 
В. с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 
Г. выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 
Д. выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
Е. самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
2) Базовые исследовательские действия: 
А. использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
Б. формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
В. проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 
Г. оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 
Д. самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 
А. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 
Б. находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
В. оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
А. общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 
учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
Б. совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 
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коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 
учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
А. самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 
задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
Б. самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
В. эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 
своих эмоций; 
принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 
размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 
открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Предметные результаты (5—6 классы) 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 
5 КЛАСС 

• иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
•  понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 
от текста научного, делового, публицистического; 
•  владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанные произведения: 
•  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 
родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 
герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 
деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 
•   сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 
искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 
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• выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 
• пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 
• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 
• создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 
(с учётом литературного развития обучающихся); 
владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 
• осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 
чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 
• участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 
обучающихся); 
• владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 
и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

6 КЛАСС 
• понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 
• понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 
• осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 
и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 
• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 
авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 
• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 
послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
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сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 
деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 
• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 
развития обучающихся); 
• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 
• выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
• пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 
учителя формулировать вопросы к тексту; 
• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 
• создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, аннотацию, отзыв; 
• владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
• осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
• планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 
• развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 
• развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое на чтение, изучение и 
обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные 
часы для реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений региональной 
литературы. Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества часов, отведённых на год обучения; зависит от 
уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК. 

 
5 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Введение (1 час)  Определять роль книги в духовной жизни человека и общества.  
Русский фольклор (4 
часа) 
 

Русские пословицы и поговорки. 
Сказки «Иван – крестьянский сын 
и чудо-юдо», «Ворона и рак», 
«Солдатская шинель».  

Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров, 
отвечать на вопросы. Отличать пословицы от поговорок. Сопоставлять 
русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других 
народов. Уметь сочинять и разгадывать загадки. 
Выразительно читать, пересказывать (кратко, подробно, выборочно) 
сказки, отвечать на вопросы. Определять виды сказок (волшебные, 
бытовые, о животных). Определять и формулировать тему и основную 
мысль прочитанной сказки. Характеризовать героев сказок, оценивать их 
поступки. Определять особенности языка и композиции народных сказок 
разных народов (зачин, концовка, постоянные эпитеты, устойчивые 
выражения и др.). Сочинять собственные сказки, употребляя сказочные 
устойчивые выражения. Инсценировать любимую сказку 

Литературная сказка (2 
часа) 
 

В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке», «О четырёх глухих»; 
Л.Н. Толстой «Работник Емельян и 
пустой барабан»; А.Н. Толстой 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (1-2 по выбору). Отличие 
литературной сказки от сказок 
народных.  

Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять идейно-тематическое содержание сказки. Выявлять 
своеобразие авторской сказки и её отличие от народной. Выделять 
ключевые эпизоды в тексте произведения Отражение нравственных 
ценностей русского народа в литературной сказке. Сопоставлять сказку с 
другими видами искусства. 
 

Древнерусская 
литература (2 часа) 
 

Из «Повести временных лет». 
Выбор веры. Похвала учению 
книжному. Завещание Ярослава 
Мудрого сыновьям.  
Домострой. Как детям почитать и 
беречь отца и мать, и 
повиноваться им, и утешать их во 
всём.   
 

Выразительно читать, пересказывать тексты древнерусской литературы., 
отвечать на вопросы по содержанию. Определять идейно-тематическое 
содержание произведений. Знать   жанры древнерусской литературы 
(летописание, похвала, поучение). Понимать поучительный характер 
древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 
любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. «Домострой» как 
памятник русской литературы XVI века, сборником правил, советов и 
наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 



26 
 

Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Русская басня (3 часа) 
 

В.К. Тредиаковский. Краткие 
сведения о писателе. Басни «Ворон и 
Лиса», «Петух и жемчужина». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Лишь только 
дневной шум замолк». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о 
писателе. Басни «Ворона и Лиса», 
«Волк и Ягнёнок». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о 
писателе. Басни «Ворона и Лисица», 
«Волк на псарне», «Демьянова уха», 
«Свинья под дубом» и другие по 
выбору. Тематика басен И.А. 
Крылова. Образный мир басен. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», 
«Зеркало» и другие по выбору. 
Тематика, проблематика. 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и 
формулировать тему и основную мысль прочитанной басни.  Русские 
баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные 
темы басен. Находить значение незнакомого слова. Инсценировать 
басню. Определять художественные особенности басенного жанра. 
Иметь первоначальное представление об аллегории и морали. Читать 
басню наизусть (по выбору обучающегося). 

Литература XIX века (12 
часов) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  Историческая основа произведения. Особенности жанра. Композиция 
думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, 
верного Родине и народу. 
Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, 
лирическое начало, ораторский стиль (риторические вопросы, 
восклицания, обращения). 
 

 Е.А. Баратынский. «Водопад».  Выразительно читать стихотворение. Отличать поэтический текст от 
прозаического, аргументировать свой ответ. Звуковые образы 
стихотворения. Композиционные особенности. Состояние души 
лирического героя. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

олицетворение, сравнение). Выполнять письменные работы по 
первоначальному анализу стихотворения. Заучивать стихотворение 
наизусть.  

 А. С. Пушкин «Выстрел».  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Повесть 
как жанр литературы, сюжет, конфликт. История создания повести. 
Месть и преодоление желания мстить через осознание важности 
человеческой жизни. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные средства, создающие настрой повести, а 
также картины народной жизни.  
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги 

 А.В. Кольцов. «Урожай».  
 

Выразительно читать стихотворение. Традиции народной песни в 
творчестве А.В. Кольцова. Связь человека и природы в стихотворении. 
Ритмические особенности. Отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания стихотворения. 
Определять его историческую основу, идейно-тематическое содержание. 
Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
олицетворение, сравнение, метафора). Заучивать стихотворение 
наизусть. Писать мини-сочинение. 

 Н.А. Некрасов. «Накануне светлого 
праздника».  
 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения.  Композиция стихотворения. Особенности 
повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 
человеку. Определять его историческую основу, идейно-тематическое 
содержание. Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки 
и средства художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

олицетворение, сравнение, метафора).  

 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 
мальчик».   

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Повесть 
как жанр литературы, сюжет, конфликт. Проблематика повести и 
специфика композиции. Характер героев и способ 
повествования. Лексические особенности произведения..  
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные средства, создающие настрой повести, а 
также картины народной жизни.  
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. Краткий и 
подробный пересказ. 

 И.С. Тургенев. Стихотворения в 
прозе.  
 

Выразительно читать стихотворение. Стихотворение в прозе как жанр 
литературы. Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, задавать 
вопросы с целью понимания содержания стихотворения.   Особенности 
жанра. Философский смысл стихотворений. (1-2 по выбору). 
Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
олицетворение, сравнение, метафора). 

 И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  
 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения. Фольклорные традиции в творчестве поэта. Композиция 
стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и 
судьбе соотечественников. Определять его историческую основу, 
идейно-тематическое содержание. Определять позицию автора. 
Выявлять жанровые признаки и средства художественной 
изобразительности в произведении (эпитет, олицетворение, сравнение, 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

метафора). 

 Я.П. Полонский. «Утро».  
 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения.  Особенности композиции. Рифма и ритмика 
стихотворения. Определять его историческую основу, идейно-
тематическое содержание. Определять позицию автора. Выявлять 
жанровые признаки и средства художественной изобразительности в 
произведении (эпитет, олицетворение, сравнение, метафора). 
Выразительное чтение наизусть. 
 

 А.Н. Майков. «Весна», «Осенние 
листья по ветру кружат…».  

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения.  Стихотворение «Весна» как пример 
жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. 
Роль антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 
Определять его историческую основу, идейно-тематическое содержание. 
Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
олицетворение, сравнение, метафора). 

 Н.С. Лесков. «Привидение в 
Инженерном замке. Из кадетских 
воспоминаний».  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Рассказ 
как жанр литературы, «святочный» рассказ. История создания рассказа. 
Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и образы. 
Художественное своеобразие. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные средства  
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. Краткий и 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

подробный пересказ. Цитатная характеристика персонажей. 

Литература XX века (8 
часов) 
 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор».  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Тема 
милосердия, человеколюбия, доброты в творчестве писателя. История 
создания произведения. Контраст как основа композиции. Смысл 
названия. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные средства. 
Краткий пересказ, дискуссия 

 И.А. Бунин. «Шире, грудь, 
распахнись…», «Деревенский 
нищий», «Затишье», «Высоко 
полный месяц стоит…», «Помню – 
долгий зимний вечер…».  
 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения.  Красота родной природы в стихотворениях И.А. Бунина. 
Переживания поэта о судьбе России. 
Определять его историческую основу, идейно-тематическое содержание. 
Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
олицетворение, сравнение, метафора). Выразительное чтение. 

 И.С. Соколов-Микитов. Краткий 
рассказ о писателе. «Петька», 
«Медведь-провожатый».  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Природа 
и человек в рассказах. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении.  

 Е.И. Носов.  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Смысл 
названия. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему 
живому, к людям. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
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Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения.  
Составлять рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

 В.П. Астафьев. «Зачем я убил 
коростеля?».  «Белогрудка».  (1 
рассказ по выбору). 
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Смысл 
названия рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои 
поступки. Отношение человека к природе. Призыв писателя к 
милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему живому на 
земле 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 

 Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по 
выбору). Поиски правды героями Ю. 
Яковлева в рассказе «А Воробьёв 
стекло не выбивал». 
Рассказ «Багульник». Что 
позволяет человеку «раскрыться», 
«распуститься», подобно 
багульнику? 
Рассказ «Реликвия». Как сохранить 
память о войне. 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы.  
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Осуществлять выборочный пересказ, дискуссию. 

 К.М. Симонов.  «Майор привёз 
мальчишку на лафете…».  

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 
стихотворения.  История создания стихотворения. Мотив детства, 
загубленного жестокой и беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к 
защите родной земли. 
Определять его историческую основу, идейно-тематическое содержание. 
Определять позицию автора. Выявлять жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности в произведении (эпитет, 
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6 КЛАСС (34 ЧАСА, 1 час в неделю) 
 

контрольные работы - 2 ч 

Тематические блоки, 
разделы 

Основное 
содержание Основные виды деятельности обучающихся 

олицетворение, сравнение, метафора). Выразительное чтение. 

 А.И. Приставкин. «Портрет отца», 
«Фотографии».  
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Тема 
военного детства и сиротства в произведениях писателя. 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. 
Определять художественные средства, создающие настрой повести, а 
также картины народной жизни.  
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 
Выразительное чтение, характеристика персонажа. 

Современная 
литература (2 часа) 
 

Людмила Улицкая.  «Капустное 
чудо». 
 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Тема 
послевоенного детства и сиротства в рассказе  
Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять выборочный пересказ, 
словесный портрет, характеристику персонажа, цитатный план. 
Определять художественные средства, создающие настрой повести, а 
также картины народной жизни.  
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги.  Краткий 
пересказ, дискуссия 
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Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Введение (1 час) 

 

 

 

Определять связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в 
литературном произведении 

Русский 
фольклор (2 
часа) 

 

 Песни «Ивушка», «Ходила 
младёшенька по борочку…», 
«Казаки и Меншиков», 
«Плач по Петре I», «Ты, 
детинушка, сиротинушка...», 
«Вниз по матушке по 
Волге…» и другие по 
выбору. 

Былины «Святогор и Илья 
Муромец», «Рождение 
богатыря» и другие. 

Читать выразительно фольклорные произведения. Определять художественно-
тематические особенности народных песен и баллады. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы. Работать со 
словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 
Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и интонационные 
особенности этого жанра. Работать со словом, с историко-культурным комментарием. 
Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, определять идейно-тематическое 
содержание былин. Определять особенности былины как эпического жанра, выявлять 
особенности композиции, художественные детали, определяя их роль в повествовании, 
ритмико-мелодическое своеобразие русской былины. Характеризовать героев былин, 
оценивать их поступки. Сопоставлять былины с другими известными произведениями 
героического эпоса.  Определять роль гиперболы как одного из основных средств 
изображения былинных героев. 

Древнерусская 
литература (3 ч) 

Из «Хождения за три моря» 
Афанасия 
Никитина.  «Житие 
Александра Невского»   

Выразительно читать произведение с учётом особенностей жанра. Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений. Выявлять характерные для 
произведений древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения человека. 
Определять с помощью учителя роль и место древнерусских повестей в истории русской 
литературы.  
Характеризовать образ рассказчика и главных героев. Выявлять средства художественной 
выразительности, анализировать идейно-тематическое содержание повести. 

Литература 
XVIII века (1 
час) 

 

Г.Р. Державин «Лебедь».  

 

 

Читать выразительно и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического 
героя. Сопоставлять произведения, определяя общность темы и её художественное 
воплощение. Выявлять художественные средства выразительности. Выразительное чтение 
наизусть. 
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Литература 
XIX века (7 ч) 

К.Н. Батюшков. «На 
развалинах замка в 
Швеции» 

Д.В.Давыдов 
Стихотворение «Партизан». 

 

Читать выразительно стихотворение. Отличать поэтический текст от прозаического, 
аргументировать свой ответ. Выявлять средства художественной изобразительности в 
лирических произведениях (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение). 
Выполнять письменные работы по первоначальному анализу стихотворения. Заучивать 
стихотворение наизусть.  
Читать выразительно и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического 
героя. Сопоставлять произведения, определяя общность темы и её художественное 
воплощение. Выявлять художественные средства выразительности. 

Ф.Н. Глинка. Философский 
смысл стихотворений «Луна», 
«Утро вечера мудренее».   

Стихотворение «Москва 

 

Е.А. Баратынский. 
«Родина».   

Читать выразительно и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического 
героя. Сопоставлять произведения, определяя общность темы и её художественное 
воплощение. Выявлять художественные средства выразительности. 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-
Мурат».   

Воспринимать и выразительно читать повесть. Отвечать на вопросы, уметь 
формулировать вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства 
художественной выразительности. Определять тему, идею произведения, своеобразие 
композиции. Характеризовать главных героев, основные события. Описывать портреты 
героев произведения, раскрывать их внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. Цитатная характеристика персонажей. 

 
Литература XX 
века (15 ч) 

К.Г. Паустовский. Проблема 
уважения к родной земле в 
рассказе «Бакенщик». 

 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. 
Характеризовать главных героев, основные события. Описывать портреты героев 
произведения, раскрывать их внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв на прочитанное произведение, 
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аргументировать своё мнение. 

М.М. Зощенко. «Монтёр».  

  

 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. 
Характеризовать главных героев, основные события. Описывать портреты героев 
произведения, раскрывать их внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. Вступать в дискуссию. 

И.С. Шмелёв.  Главы из 
романа «Лето Господне».   

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Уметь отвечать на 
вопросы, задавать вопросы к тексту, пересказывать. Составлять план (простой, 
подробный). Выделять наиболее яркие эпизоды произведения. Определять тему, идею. 
Характеризовать главных героев рассказа. Определять роль пейзажных описаний в 
произведении. 
Сопоставлять художественный текст с произведениями других видов искусств. 
Составлять отзыв на рассказ. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

 В.К. Железников. «Чудак из 
6 «Б».   

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различными видами пересказа 
художественного текста (подробный, сжатый, выборочный). Характеризовать героя, его 
поступки. Определять основную мысль произведения, жанровые особенности, 
художественные средства изобразительности. Работать со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Аргументированно высказывать своё отношение к герою 
произведения. Создавать аннотацию на прочитанное произведение. 

А.А. Лиханов.  Повесть о 
военном детстве «Последние 
холода».   

Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, пересказывать. Выявлять 
основную мысль, определять особенности композиции. 
Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты жизни и творчества 
писателя; формулировать свою точку зрения и корректно передавать своими словами 
смысл чужих суждений. Определять особенности автобиографического произведения. 
Характеризовать главного героя, его поступки и переживания. 
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 Н.А. Заболоцкий. «Уступи 
мне, скворец, уголок…»:  «О 
красоте человеческих лиц 

Выразительно читать стихотворение. 
Определять тематическое единство подобранных произведений. Выявлять средства 
художественной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение). 
Сопоставлять художественные тексты с произведениями других видов искусств. 
Заучивать по выбору стихотворение/я наизусть. 
Выразительно читать поэтический текст. Определять идейно-художественное содержание 
текста, выявлять средства художественной выразительности. 
Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с душевным состоянием и настроением 
человека. Характеризовать лирического героя. Работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. Читать одно из стихотворений наизусть 

В.П. Астафьев.  «Деревья 
растут для всех». 

 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. 
 Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. Характеризовать главных 
героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, раскрывать их 
внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. 

 А.Г. Алексин. История о 
мечтах, разрушенных войной, 
в рассказе «Домашнее 
сочинение».   

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. 
 Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. Характеризовать главных 
героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, раскрывать их 
внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. 
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Е.И. Носов.  «Алюминиевое 
солнце 

 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. 
 Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. Характеризовать главных 
героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, раскрывать их 
внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. 

Василий Гроссман. 
«Собака».  

. 

 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Находить детали, языковые средства 
художественной выразительности, определять их роль в произведении. Определять 
характер главного героя, его взаимоотношение с окружающими. Выявлять роль пейзажа в 
рассказе. Оценивать художественное своеобразие произведения. Выявлять авторскую 
позицию.  
Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении. Находить 
информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. 
Создавать аннотацию на прочитанное произведение. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. Писать сочинение с опорой на одно из 
произведений. 

Современная 
литература (5 
часов) 

 

Людмила 
Улицкая.  «Счастливый 
случай». «Бумажная 
победа». 

 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать 
вопросы к тексту, пересказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности. 
 Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции. Характеризовать главных 
героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, раскрывать их 
внутренний мир.  
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв на 
прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. 
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Владислав 
Отрошенко.  Повесть в 
рассказах «Двор прадеда 
Гриши».   

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Отвечать на вопросы и 
уметь формулировать вопросы к тексту. Определять тему, идею, характеры главных 
героев, мотивы их поступков. 
Анализировать произведение с учётом его жанровых особенностей, с использованием 
методов смыслового чтения и эстетического анализа, давать собственную интерпретацию 
и оценку произведению.  
Выявлять авторскую позицию. Писать сочинение на одну из предложенных тем. 

Борис Минаев.  «Детство 
Лёвы».  «Гений дзюдо». 
Главы «Эра телевидения», 
«Брат» и другие по выбору. 

 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять тему, идею произведения. 
Характеризовать главных героев, давать их словесный портрет. Сопоставлять героев и их 
поступки с другими произведениями. Выявлять авторскую позицию.  
Высказывать отношение к событиям, изображённым в произведении. Находить 
информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в 
разработке учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную книгу. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ» 
ЦЕЛЬ: актуализация знаний и представлений школьника о предпочитаемой профессии, 
установление соответствия своих способностей и возможностей требованиям, которые 
предъявляет профессия к человеку и нацелены на ориентацию индивида в ту область 
деятельности, для которой у него обнаружены большие способности. 
ЗАДАЧИ, реализуемые в рамках профессионального самоопределения обучающихся: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. формирование актуального для подростков «информационного поля» мира 
профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 
карьеры; 

2. формирование знаний о системе учреждений профессионального образования и их 
требованиях к выпускникам школы; 

3. знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права;  
4. повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет 

получения соответствующих знаний и умений. Расширения границ самовосприятия, 
пробуждения потребностей в самосовершенствовании. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
1. Определение степени соответствия «профиля личности» и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся;  
2. приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности обучающегося; 
3. формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и 

труду с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  
4. развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
1. развитие потребности в самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 
2. выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 

первичных профнамерений и их динамики; 
3. формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 
4. создание условий для развития прикладных умений (действовать в ситуации выбора, 

строить перспективные планы на будущее, решать практические проблемы в 
экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

5. формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 
применительно к реализации себя в будущей профессии; 
«Профессиональные треки выпускника» включают семь блоков и распределены на 
ступени: 

1. 5 класс; 
2. 6 класс; 
Каждая из указанных ступеней предполагает определенный блог по 
профессиональному самоопределению обучающихся с собственной подцелью, 
коррелирующая с основной целью профориентационного блока и отображена в 
таблице. 
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№ п/п Класс Название блока Цель блока Четверть  Тема урока 

1.  

5 класс 

Я и МЫ Актуализация знаний обучающихся о профессиях 
с постепенным расширением представлений о 
мире профессий в общем: формирование 
системного представления о мире профессией и 
значимости трудовой деятельности. 

1 четверть 1. Труд в жизни человека и 
общества. 
2. Многообразие мира профессий. 

2 четверть 1. Читатель. Книга. Библиотека.  
2. Книга и её создатели. 
3.По страницам газет и журналов. 
Что такое полиграфия?  

3 четверть 1. В мире мультимедиа: создатели 
современных мультимедийных 
продуктов. 
2. Кто создает мультфильмы? 
3. Профессии кинематографа. 

4 четверть 1. Мир Интернета и Я. 
Профессии-путеводители в 
«мировой паутине».  
2. Что вы знаете о блогерстве? 
3. Специальности удаленной 
работы. 

2.  

6 класс 

УВЛЕКАЮСЬ Помощь в выборе увлечений, в котором 
обучающийся может реализовать свои интересы, 
развивать возможности и помогать окружающим. 
Формирование представлений о современных 
компетенциях, которые сегодня предъявляются к 
специалистам различных областей. 

1 четверть 1.Профессиональная 
деятельность. Возможности 
самореализации и личности. 
2. Система представлений о себе. 
Роль образа «Я» в 
профессиональной деятельности. 

2 четверть 1. Сопоставление понятий 
«хочу»-«могу»-«надо», их баланс 
при выборе профессии. 
2. Компромисс трех «Я»: «Я 
могу», «Я хочу», «Я надо» при 
выборе профессии 
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 3. Особенности профессий типа 
«человек-человек». 

3 четверть 1. Особенности профессий типа 
«человек-художественный 
образ». 
2.  Особенности профессий типа 
«человек-знаковая система». 
3. Особенности профессий типа 
«человек-природа». 

4 четверть 1. Слово как важнейший 
инструмент при выборе 
профессии. 
2. Возможности 
профессионального образования. 
3. Профессиональное 
прогнозирование. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БЛОКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ 
ВЫПУСКНИКА» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 
• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
• использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 
рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• развить самостоятельность; 
• оценить собственные возможности и овладеть умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию; 
• систематизировать, анализировать полученные данные; 
• освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства.
  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения 
учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации; 

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 
• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 
числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 
текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная 
законченность; 

• последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели 
текста, типа речи); 
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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены 
возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 
для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. При реализации 
рабочей программы используется перечень информационных ресурсов, рекомендованных 
к использованию обучающимися и педагогическими работниками образовательных 
учреждений Российской Федерации: 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ: 

1. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
https://minobrnauki.gov.ru ; 

2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ ; 
3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов; 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
5. Медиатека образовательных ресурсов; 
6. Цифровая образовательная платформа «Цифровая школа Оренбуржья»; 
7. Президентская библиотека; 
8. Детский сайт Президента Российской Федерации; 
9. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для основного общего и среднего 

общего образования; 
10. Российский совет олимпиад школьников; 
11. Портал информационной поддержки ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); 
12. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады; 
13. Начальная школа детям, родителям, учителям; 
14. Сайт Росмолодежи; 
15. Детский проект Минприроды России «Капа»; 
16. Портал Минкультуры России «Культура.рф»; 
17. Портал Минспорта России «ГТО»; 
18. Сайт международного квеста «Сетевичок»; 
19. Портал «Персональные данные. дети». 

 

 

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://sdo.edu.orb.ru/index.php
http://www.prlib.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://eidos.ru/event/olymp/dist/
http://www.nachalka.com/
http://fadm.gov.ru/
http://voda.org.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.gto.ru/
http://%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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ПРЕДМЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1) Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) 
Сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 
различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 
литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и 
фольклористики. 
http://feb-web.ru 
   
2) Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века 
Представлен материал, отражающий в забытых или непонятных современному читателю 
словах материальную и духовную культуру русского народа. Примеры, взятые из широко 
известных произведений русских писателей-классиков, охватывают литературу XVIII-XX 
вв. 
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html 
   
3) Литература для школьников 
Портреты и биографии писателей, иллюстрации к произведениям, рассказы о 
художниках-иллюстраторах, тесты и презентации к уроку литературы 
http://hallenna.narod.ru/ 
   
4)СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ 
http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html 
   
5) В помощь школьному учителю (разработки уроков с интерактивными ссылками на 
текст произведения) 
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-11-kl-Egorova.html 
     
6)Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки (фрагменты из книги) 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций (разработки уроков с 
интерактивными ссылками на текст произведения) 
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-5-kl-belaeva.html 
   
7)Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе: Книга для учителя (фрагменты из книги) 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций (разработки уроков с 
интерактивными ссылками на текст произведения) 
http://hallenna.narod.ru/5-er.html 
   
8)Чертов В.Ф. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки (фрагменты из книги) 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций (разработки уроков с 
интерактивными ссылками на текст произведения) 
http://dennimm.narod.ru/5-ch-v.html 
   
9)Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки (фрагменты из книги) 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций (разработки уроков с 
интерактивными ссылками на текст произведения) 

http://feb-web.ru/
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/
http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-11-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-5-kl-belaeva.html
http://hallenna.narod.ru/5-er.html
http://dennimm.narod.ru/5-ch-v.html
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http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-belaeva.html 
   
10)Чертов В.Ф. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки (фрагменты из 
книги) 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций (разработки уроков с 
интерактивными ссылками на текст произведения) 
http://dennimm.narod.ru/6-ch-v.html 
   
   
   
 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-belaeva.html
http://dennimm.narod.ru/6-ch-v.html
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