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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена в соответствии с  

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101); 

3. Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования глухих обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС 

«Эхо»; 

4. Учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся; 

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

6. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо». 

В связи с психофизическими особенностями обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» и длительностью обучения, в программу данно-

го курса были внесены изменения: увеличено количество часов на усвоение некоторых тем, пролонгированы сроки освоения программы. 

Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими обучающимися содержания предмета «Литература» в 

единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим ми-

ровоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уваже-

ния к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; фор-

мирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся 

писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных произведений, создания собственных текстов с привлечением 

необходимых (базовых) сведений по теории и истории литературы; 



 

 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта глухих обучающихся через опосредованное воздействие 

художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством опознания, различения на слух лексических еди-

ниц, фразового материала, текстов изучаемых произведений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Литература» изучается глухими обучающимися на уровне основного общего образования в пролонгированные 

сроки (с 5 по 10 классы). Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспита-

тельным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение глухими обучающимися филологическими знаниями. Это 

знания художественной литературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также сведений теоретико-

литературного и историко-литературного содержания (культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений, литератур-

ные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают овладение лингвистическими сведениями об особенностях языка тек-

стов, созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс литературы представлен следующими тематическими разделами: 

«Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Русская литература ХIХ века», «Русская 

литература XХ века», «Литература народов России», «Зарубежная литература».  

С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной дисциплины, преодоления наивного детского чте-

ния в содержание курса на всех годах обучения предусматривается ознакомление с основами теории литературы. Благодаря этому глухие 

обучающиеся осваивают литературоведческие понятия, необходимые для полноценного анализа текстов произведений. Заучивания наизусть 

определений литературоведческих терминов и понятий не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики. Начальные сведе-

ния по теории литературы предъявляются не на специальных уроках, а параллельно с изучением произведения. 

Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит выражение в передаче глухим обучающимся социально-

го и культурного опыта на культуроведческом материале, важнейшим источником которого является художественная литература. Знакомясь 

с текстами произведений и осуществляя их анализ, познавая суть литературных направлений, обучающиеся осваивают народные обычаи, 

ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; осознают различные модели взаимодействия людей в сложной системе социальных 

отношений, учатся давать им критическую оценку; овладевают культурным кодом, национальными и общечеловеческими ценностями. В 

совокупности это обеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться в бытовых си-

туациях, культурно-речевой среде, влиять (под воздействием шедевров русской литературы) на собственную культуру. 

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в преодолении речевого недоразвития глухих обуча-

ющихся, а также в формировании речетворческих умений (на доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых психических про-

цессов и состояний на материале художественной литературы. Это обеспечивает адекватное понимание текстовой продукции (сюжета, тема-

тики, проблематики, идеи произведения), особенностей языка автора, образа лирического героя и др. Параллельно с этим у обучающихся 

совершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; работы с дет-



 

 

ской книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе происходит формирование культуры чтения, что представ-

ляет собой составную часть общекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» включает широкий спектр компонентов. Это 

эстетическое наслаждение от чтения, любовь к нему, способность эстетического восприятия, литературный вкус, интерес к литературному 

процессу и др. В данной связи каждое произведение (либо его отрывок) осваиваются глухими обучающимися в качестве художественной 

ценности. 

Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору на здоровые силы обучающихся, обеспечение 

компенсирующего пути развития, использование в качестве инструмента обучения специальных технологий, методических приёмов, 

средств. В соответствии с этим в содержание курса литературы включён сквозной раздел «Речевой практикум», описание которого сопро-

вождается указаниями на примерные виды деятельности обучающихся. Материал по данному разделу пропорционально распределяется сре-

ди литературоведческого материала. Виды деятельности имеют преимущественно обучающий характер. Особое внимание уделяется работе 

над языком прозаических и поэтических текстов. Глухих обучающихся побуждают осознанно и активно использовать в составе самостоя-

тельных устных и письменных высказываний эпитеты, сравнения, различные речевые обороты из художественных произведений.  

В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые связаны с подготовкой обучающимися собственных 

(преимущественно схематичных) рисунков по содержанию изучаемых произведений, с использованием их в качестве наглядной опоры для 

продуцирования сообщений, касающихся оценки персонажей, действий, явлений, событий. Это облегчает выбор языковых средств для по-

строения высказываний, содействует развитию сознательного чтения, а также наглядного мышления, играющего важную компенсаторную 

роль. Полноценное наглядное мышление в единстве со словесной речью обеспечивает успешный переход к понятийным формам мысли-

тельной деятельности и их совершенствование.  

Для активизации инициативной речи глухих обучающихся на уроках литературы (как и в период НОО) используются различные (по-

лучившие обоснование в рамках коммуникативной системы) организационные формы работы: парами, бригадами (малыми группами), по 

конвейеру, с «маленьким учителем». 

Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ художественного произведения (производя оценку собы-

тий, явлений, героев), знакомясь с фактами жизни и творчества писателей, поэтов, учёных, взаимодействуя друг с другом в ходе решения 

учебных задач, глухие обучающиеся осваивают закрепившиеся в обществе нравственные и этические нормы, учатся с уважением относиться 

к родной культуре и культуре других народов. Тематическая направленность многих поэтических и прозаических произведений содействует 

воспитанию патриотизма – качества личности, которое основано на любви к Родине, на признании законов Отечества. Программный мате-

риал для каждого класса включает произведения, в которых освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, жестокости, великодушия и др. Об-

суждение этих проблем предстаёт в качестве ресурса нравственного становления подрастающей личности. Показатель эффективности про-

цесса воспитания найдёт отражение в результативности инкультурации и социокультурной адаптации обучающихся с нарушением слуха. 

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, ориентируясь на индивидуальные способности и возможно-

сти глухих обучающихся, может предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой деятельности – осмысленное 

заучивание. 



 

 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисци-

плины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке 

Место курса «Литература» в учебном плане ЦПМСС «Эхо» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык, литература» и является обязательным. 

Учебный предмет «Литература» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно 

связан с предметными дисциплинами «Русский язык» и «Развитие речи». 

Программа разработана в соответствии с учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся и рассчитана на 

102 учебных часа в год при изучении литературы по 3 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования глухих обучающихся, играя важную роль в их ко-

гнитивном, коммуникативном, социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений отечественной и мировой ли-

тературы, обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично раз-

витой личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в конструктивном 

взаимодействии с окружающим миром. 

Уроки литературы стимулируют развитие у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи, представляющей собой базовую 

ценность в языковом сознании личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опорой для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью формировать и выражать мысли, 

поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе словесной речи стано-

вится возможным осознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт с данной средой. Овладение словесной речью в устной 

и письменной формах глухими обучающимися является средством коррекции и компенсации нарушения. 

Планируемые результаты обучения  
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – 

патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судь-

бе российского народа. Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, куль-

туры своего народа, своего края, основ куль-

1. Овладение универсальными учебными по-

знавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать (самостоятель-

но/с применением визуальных опор/с помо-

щью учителя/других участников образователь-

ных отношений) существенные признаки язы-

ковых единиц, языковых явлений и процессов; 

– устанавливать существенный признак клас-

сификации языковых единиц (явлений), осно-

Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 3 пред-

ложений на основе жизненных наблюде-

ний, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литерату-

ры. 

По результатам предварительно 

проведённой работы над текстом созда-

вать устные и письменные высказывания 

освоенных жанров (с учётом особых об-



 

 

турного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов Рос-

сии и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и ис-

пользования словесного (русского/русского и 

национального ) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной 

речью (устной и письменной), взаимодей-

ствовать со слышащими людьми при исполь-

зовании устной речи как средства общения. 

Ценностно-смысловая установка на постоян-

ное пользование индивидуальными слухо-

выми аппаратами как важного условия, спо-

собствующего устной коммуникации, наибо-

лее полноценной ориентации в неречевых 

звуках окружающего мира; самостоятельный 

поиск информации, в том числе, при исполь-

зовании Интернет-технологий, о развитии 

вания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; классифицировать язы-

ковые единицы по существенному признаку; 

– выявлять (самостоятельно/с помощью учите-

ля/других участников образовательных отно-

шений) закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– выявлять дефицит информации текста, необ-

ходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при 

изучении языковых процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

– выбирать (самостоятельно/с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая варианты реше-

ния и выбирая оптимальный вариант. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания в языковом образо-

вании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и устанавливать 

(самостоятельно/с помощью учителя/других 

участников образовательных отношений) ис-

комое и данное; 

– аргументировать свою позицию, мнение; 

– составлять алгоритм действий и использо-

вать его для решения учебных задач; 

разовательных потребностей глухих обу-

чающихся). 

Участвовать в диалоге на литера-

туроведческие темы (в рамках изученно-

го) и в диалоге/полилоге на основе жиз-

ненных наблюдений объёмом не менее 2 

реплик. 

Устно пересказывать прочитан-

ный текст объёмом не менее 70 слов. 

Понимать содержание прочитан-

ных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 

100 слов: устно и письменно формулиро-

вать тему и главную мысль текста; фор-

мулировать вопросы по содержанию тек-

ста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содер-

жание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста дол-

жен составлять не менее 80 слов; для 

сжатого изложения — не менее 85 слов). 

Читать наизусть поэтические про-

изведения/отрывки произведений, не вы-

ученных ранее, передавая личное отно-

шение к произведению (с учётом уровня 

литературного развития и индивидуаль-

ных особенностей и особых образова-

тельных потребностей глухих обучаю-

щихся): 

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зелёный ...». 



 

 

средств слухопротезирования и ассистивных 

технологиях, способствующих улучшению 

качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и со-

циокультурным традициям лиц с нарушени-

ями слуха; с учетом коммуникативных, по-

знавательных и социокультурных потребно-

стей использование в межличностном обще-

нии с лицами, имеющими нарушения слуха, 

русского жестового языка, владение кальки-

рующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучаю-

щихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образо-

вания, осуществлять выбор профессии и др., 

с учётом собственных возможностей и огра-

ничений, обусловленных нарушениями слу-

ха. 

7. Готовность и способность глухих обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию; сформированность ответственного от-

ношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных 

возможностей и ограничений, обусловлен-

ных нарушением слуха, потребностей рынка 

труда. 

9. Развитое моральное сознание и компе-

– проводить (самостоятельно/с помощью учи-

теля (в т.ч. по предложенному им пла-

ну)/других участников образовательных отно-

шений) небольшое исследование по установ-

лению особенностей языковых единиц, про-

цессов, причинно-следственных связей и зави-

симостей объектов между собой; 

– формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения, исследо-

вания. 

Работа с информацией: 

– применять (самостоятельно /с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев;  

– выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах 

(самостоятельно/с помощью учителя/других 

участников образовательных отношений); 

– использовать различные виды чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информа-

ции и усвоения необходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

– использовать смысловое чтение для извлече-

ния, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

– находить (самостоятельно/с помощью учите-

ля/других участников образовательных отно-

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Н.А. Некрасов. «Однажды в сту-

дёную зимнюю пору...». 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...». 

Читать с листа и наизусть произведе-

ния/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

Определять тему и основную мысль про-

изведения 

Характеризовать героев-персонажей  

Пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями  

Самостоятельно или с помощью учителя 

собирать материал и обрабатывать ин-

формацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочине-

ния, эссе и др. на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организа-

ции дискуссии  

Выражать личное отношение к художе-

ственному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения  

Ориентироваться в информационном об-

разовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочни-

ками, специальной литературой 



 

 

тентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сфор-

мированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нрав-

ственности в жизни человека, семьи и обще-

ства). 

10. Доброжелательное отношение к людям, 

готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вер-

бальных и невербальных средств коммуни-

кации), включая лиц с нарушением слуха, а 

также слышащих сверстников и взрослых; 

способность к достижению взаимопонимания 

на основе идентификации себя как полно-

правного субъекта общения; готовность к 

конструированию образа допустимых спосо-

бов общения, конвенционированию интере-

шений) сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источни-

ках; 

– выбирать (самостоятельно/с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи не-

сложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

– оценивать надёжность информации по кри-

териям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать информа-

цию. 

2. Овладение универсальными учебными ком-

муникативными действиями 

Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и 

формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свою точку зрения в диалогах и дис-

куссиях, в устной монологической речи (в т.ч. 

с использованием устно-дактильной и при 

необходимости жестовой речи) и в письмен-

ных текстах; 

– распознавать невербальные средства обще-

ния, понимать значение социальных знаков; 

– знать и распознавать предпосылки кон-

фликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 



 

 

сов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом 

труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил 

поведения (включая речевое поведение и ре-

чевой этикет), ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований с учётом соб-

ственных возможностей и ограничений, вы-

званных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных воз-

можностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и со-

матическими заболеваниями строить жиз-

ненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулиро-

вать адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации 

прав, закреплённых в нормативных докумен-

тах по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация 

– понимать намерения других, проявлять ува-

жительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возраже-

ния; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты прове-

дённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического исследования, проекта; 

– выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в со-

ответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстра-

тивного материала. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной рабо-

ты; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 



 

 

ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного парт-

нёра, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включе-

ны и которые формируют сами глухие обу-

чающиеся; включённость в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и со-

циальными институтами (включая организа-

ции, представляющие интересы лиц с нару-

шениями слуха, другими ограничениями по 

здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни с учётом соб-

ственных возможностей и ограничений, вы-

званных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного 

– планировать организацию совместной рабо-

ты, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаи-

модействия), распределять задачи между чле-

нами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнениями 

и/или иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать ка-

чественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным 

(самостоятельно/с помощью учителя/других 

участников образовательных отношений); 

– сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к представлению отчё-

та перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регу-

лятивными действиями 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах к 

принятию решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решения 

группой); 

– составлять (самостоятельно/с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной за-



 

 

безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха; правил поведения на 

транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слу-

ха. 

20. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве куль-

туры с учётом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха; 

потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность актив-

ного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной ре-

дачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно/с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) план действий, вносить необходи-

мые коррективы в ходе его реализации; 

– делать выбор и брать ответственность за ре-

шение.  

Самоконтроль:  

– владеть разными способами самоконтроля (в 

том числе речевого), самомотивации и рефлек-

сии;  

– давать адекватную оценку учебной ситуации 

и предлагать план её изменения;  

– предвидеть трудности, которые могут воз-

никнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

– объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результата деятельности; понимать при-

чины коммуникативных неудач и уметь преду-

преждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собствен-

ную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

– развивать способность управлять собствен-

ными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого челове-

ка, анализируя коммуникативную ситуацию; 



 

 

флексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной де-

ятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию 

со слышащими сверстниками и взрослыми на 

иностранном языке; умение пользоваться 

иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуника-

тивных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особен-

ностям и традициям других стран. 

регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку и 

его мнению; 

– признавать своё и чужое право на ошибку;  

– принимать себя и других, не осуждая; 

– проявлять открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг. 

Воспитательная составляющая курса «Литература» 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную моти-

вацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   



 

 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию по-

зитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школь-

никам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Коррекционная составляющая предмета «Литература» 

Коррекционная составляющая программы обеспечивается реализацией целей и задач, обусловленных особенностями глухих обуча-

ющихся, которые имеют особенности в развитии речевой и мыслительной деятельности (речевое недоразвитие и др.). Усвоение литературо-

ведческих знаний требует специальной коррекционной работы, использования в образовательном процессе специальных методов и приемов. 

Специфика организации обучения глухих предполагает: 

• создание слухоречевой среды на базе развития и использования остаточной слуховой функции; 

• использование ЗУА; 

• максимальное использование устной и письменной форм словесной речи. 

• использование дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств обучения. 

Коррекционные задачи: 

• совершенствование речевой деятельности глухих школьников; 

• поэтапное развитие их словесной речи путём осуществления авторской системы работы: 

• отбор словарного материала (литературоведческих терминов и обслуживающей лексики); 

• введение словарного материала в речь на уровне словосочетания и предложения (использование разнообразных речевых моде-

лей); 

закрепление речевых моделей в речи на уровне текста (ответы на вопросы, краткий пересказ, беседа и др.). 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Введение 
Введение в курс литературы. Роль книги в жизни человека. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки. 

Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». Реальное и фантастическое в сказочных сюжетах. Художественный мир, герои, мораль сказ-

ки. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народное представление о добре и зле. 

Литература первой половины XIX века  

И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басни: «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица». 

А.С. Пушкин. Слово о поэте.  

Стихотворения «Няне», «У лукоморья дуб зелёный…». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  

Стихотворение «Бородино».  

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Слово о писателе.  

Рассказ «Муму».  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (отрывок «Есть женщины в русских селеньях»). 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX–ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...»; 

А.А. Фет «Весенний дождь»; 

И.А Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...»; 

Н.М. Рубцов. «Родная деревня»; 



 

 

С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…». 

И.А Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Лапти». 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков 

А.П. Чехов. Слово о писателе.  

Рассказ «Хирургия». 

Произведения отечественной литературы о природе и животных 
К.Г. Паустовский. Слово о писателе 

Сказка «Тёплый хлеб». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

Рассказ «Никита». 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX–XXI веков  

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» 

В.П. Катаев. «Сын полка». 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства 
В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Рассказ «В дурном обществе». 

Зарубежная литература  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева». 

Зарубежная проза о детях и подростках 

М. Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера» (глава по выбору). 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». 

 

Тематическое планирование 

Темы (тема-

тические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ (1 

ч) 

Роль книги в жизни чело-

века. 

Диагностика уровня лите-

Знакомиться с целью и задачами предме-

та, его основным содержанием, структу-

рой учебника-хрестоматии. Строить уст-

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

1. Умение 

понимать пробле-

му, при направля-

Уважение к род-

ному языку, куль-

туре, потребность 



 

 

ратурного развития (стар-

товая диагностика, кон-

трольная работа).  

ные и письменные речевые высказыва-

ния. 

Выполнять контрольную работу в рам-

ках стартовой диагностики. 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на 

слух с учётом уровня слухоречевого раз-

вития обучающихся) и достаточно внят-

но и естественно воспроизводить тема-

тическую и терминологическую лексику, 

а также лексику по организации учебной 

деятельности. Выполнять фонетическую 

зарядку. Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве вспомога-

тельного средства общения. 

По окончании каждой учебной четвер-

ти: воспринимать на слух и воспроизво-

дить тематическую и терминологиче-

скую лексику учебной дисциплины, а 

также лексику по организации учебной 

деятельности.  

ценностям рус-

ской литературы и 

культуры, сопо-

ставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями дру-

гих народов. 

ющей помощи 

педагога выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал с опорой 

на предложенный 

план (алгоритм), 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции, 

выделять причин-

но-следственные 

связи в устных и 

письменных вы-

сказываниях, 

формулировать 

выводы. 

2. Умение 

организовывать 

собственную дея-

тельность, оцени-

вать её, опреде-

лять сферу своих 

интересов. 

3. Способ-

ность пользовать-

ся различных ис-

точников инфор-

мации (словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.) для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

в духовно-

нравственном раз-

витии через вос-

питание патрио-

тизма, любви и 

уважения к Отече-

ству, чувства гор-

дости за свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее много-

национального 

народа России на 

материале изучае-

мых произведе-

ний. 



 

 

ФОЛЬКЛОР (7 

ч) 
Фольклор – коллектив-

ное устное народное 

творчество 

Малые жанры фолькло-

ра (2 часа) 
Пословицы, поговорки, 

загадки. 

Сказки (5 часов) 
Сказка как вид народной 

прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. 
Волшебные сказки (2 ча-

са)  
«Царевна-лягушка». Ре-

альное и фантастическое в 

сказочных сюжетах. Ху-

дожественный мир, герои, 

мораль сказки. 

Сказки о животных (1 

час) 

«Журавль и цапля». 

Народное представление о 

справедливости. 

Бытовые сказки (2 часа) 

«Солдатская шинель». 

Народное представление о 

добре и зле. 

Читать фольклорные произведения ма-

лых жанров, отвечать на вопросы. Отли-

чать пословицы от поговорок. Сопостав-

лять русские пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками других 

народов. Разгадывать загадки.  

Читать, пересказывать (кратко, подроб-

но, выборочно, в т.ч. с опорой на словес-

ный и картинный план, иллюстрацию, 

самостоятельно подготовленный рису-

нок, план-схему) сказки, отвечать на во-

просы. Определять виды сказок (вол-

шебные, бытовые, о животных). Опреде-

лять и формулировать тему и основную 

мысль прочитанной сказки. Характери-

зовать героев сказок, оценивать их по-

ступки.  

С использованием заданных критери-

ев/вопросов определять особенности 

языка и композиции народных сказок 

(зачин, концовка, постоянные эпитеты, 

устойчивые выражения и др.).  

Инсценировать эпизоды сказок. 

Писать сочинение-миниатюру. Пример-

ные темы сочинения: «Почему я люблю 

читать народные сказки», «Добро и зло в 

народных сказках», «Мой любимый ге-

рой народной сказки». 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их написа-

ния, выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей и их 

совре-менного 

звучания. 

1. Умение 

понимать пробле-

му, при направля-

ющей помощи 

педагога выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал с опорой 

на предложенный 

план (алгоритм), 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции, 

выделять причин-

но-следственные 

связи в устных и 

письменных вы-

сказываниях, 

формулировать 

выводы. 

2. Умение 

организовывать 

собственную дея-

тельность, оцени-

вать её, опреде-

лять сферу своих 

интересов. 

3. Способ-

ность пользовать-

ся различных ис-

точников инфор-

мации (словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.) для решения 

Уважение к род-

ному языку, куль-

туре, потребность 

в духовно-

нравственном раз-

витии через вос-

питание патрио-

тизма, любви и 

уважения к Отече-

ству, чувства гор-

дости за свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее много-

национального 

народа России на 

материале изучае-

мых произведе-

ний. 



 

 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРВОЙ ПО-

ЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА (18 ч) 

Басня (3 ч) 

Иван Андреевич Крылов 

Слово о баснописце.  

Басни «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». 

Знакомиться с истоками басенного 

жанра. Знакомиться со сведениями из 

жизни и творчества И.А. Крылова. Чи-

тать басни, анализировать их, определять 

тему и основную мысль. Инсценировать 

басню. 

Подбирать цитаты из текста произведе-

ния по заданной теме. 

Приобретать начальные представления 

об аллегории и морали. 

Учить басню наизусть. Выполнять лек-

сические, лексико-стилистические 

упражнения. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить 

изображения на них с баснями, их фраг-

ментами. Осуществлять словесное иллю-

стрирование. Указывать на связь литера-

туры и изобразительного искусства. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их написа-

ния, выявление 

заложенных в них 

нравственных 

ценностей и их 

современного зву-

чания. 

Сознательное, 

правильное, выра-

зительное чтение 

целыми словами с 

использованием 

основных средств 

выразительности 

(пауз, логических 

1. Умение 

понимать пробле-

му, при направля-

ющей помощи 

педагога выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал с опорой 

на предложенный 

план (алгоритм), 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции, 

выделять причин-

но-следственные 

связи в устных и 

письменных вы-

1. Уважение 

к родному языку, 

культуре, потреб-

ность в духовно-

нравственном раз-

витии через вос-

питание патрио-

тизма, любви и 

уважения к Отече-

ству, чувства гор-

дости за свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее много-

национального 

народа России на 

материале изучае-

мых произведе-

ний. 



 

 

Александр Сергеевич 

Пушкин (7 ч) 

Слово о поэте.  

Стихотворения «Няне», «У 

лукоморья дуб зелё-

ный…». 

«Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества А.С. Пушкина.  

Читать стихотворения. Отличать поэти-

ческий текст от прозаического. Выявлять 

средства художественной изобразитель-

ности в лирических произведениях (эпи-

тет, метафору, олицетворение, сравне-

ние). 

Читать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять идейно-

тематическое содержание сказки. Выяв-

лять своеобразие авторской сказки и её 

отличие от народной. Выделять ключе-

вые эпизоды в тексте произведения. Со-

поставлять сказку с другими видами ис-

кусства. Выполнять лексические, лекси-

ко-стилистические упражнения. Осу-

ществлять детское иллюстрирование, 

словесное рисование. 

ударений, тона и 

темпа чтения), с 

помощью которых 

обучающийся вы-

ражает понимание 

смысла читаемого 

текста и своё от-

ношение к его со-

держанию. Темп 

чтения – 70 – 80 

слов в минуту. 

сказываниях, 

формулировать 

выводы. 

2. Умение 

организовывать 

собственную дея-

тельность, оцени-

вать её, опреде-

лять сферу своих 

интересов. 

3. Способ-

ность пользовать-

ся различных ис-

точников инфор-

мации (словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.) для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

 

2. Ответ-

ственное отноше-

ние к учению, го-

товности и спо-

собность обучаю-

щихся к самораз-

витию и самооб-

разованию. 

3. Целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки (с учётом соци-

ального, культур-

ного, языкового, 

духовного много-

образия современ-

ного мира). 

4. Уважи-

тельное и добро-

желательное от-

ношение к друго-

му человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, 

Русская литературная 

сказка: творчество Ан-

тония Погорельского (3 ч) 

«Черная курица или Под-

земные жители». 

Знакомиться с содержанием сказки, осу-

ществлять её анализ. Составлять схему 

сюжета сказки. Характеризовать героев 

сказки. Определять, в чём заключается 

нравоучительность сказки. Подбирать 

цитаты из текста произведения в соот-

ветствии с поставленными вопросами. 

Выделять реальное и фантастическое в 

сказке. Выполнять лексические, лексико-

стилистические упражнения. Осуществ-

лять пересказ фрагмента сказки. 



 

 

Михаил Юрьевич Лер-

монтов (2 ч) 

Слово о поэте.  

Стихотворение «Бороди-

но». 

Знакомиться со сведениями из жизни 

и творчества М.Ю. Лермонтова. Чи-

тать стихотворение. 

Отвечать на вопросы по прочитанно-

му тексту, задавать вопросы с целью 

понимания содержания стихотворе-

ния. 
Определять его историческую основу, 

идейно-тематическое содержание. Опре-

делять позицию автора. Выявлять жан-

ровые признаки и средства художествен-

ной изобразительности в произведении 

(эпитет, олицетворение, сравнение, ме-

тафора). Заучивать стихотворение 

наизусть. 

к истории, культу-

ре, религии, тра-

дициям, языкам, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира. Го-

товности и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

5. Владение 

социальными 

нормами, прави-

лами поведения, 

ролями и формами 

социальной жизни 

в группах и сооб-

ществах. Нрав-

ственное поведе-

ние, осознанное и 

ответственное от-

ношение к соб-

ственным поступ-

кам. 

 

Николай Васильевич Го-

голь (3 ч) 

Слово о писателе.  

Повесть «Ночь перед Рож-

деством» из сборника «Ве-

чера на хуторе близ Ди-

каньки». 

Знакомиться со сведениями из жизни 

и творчества Н.В. Гоголя. 

Читать текст, отвечать на вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять 

ключевые эпизоды в тексте произве-

дения. Соотносить части текста с ил-

люстративным материалом. Состав-

лять устный отзыв о прочитанном 

произведении.  
Определять художественные средства, 

создающие фантастический настрой по-

вести, а также картины народной жизни. 

Определять близость повести к народ-

ным сказкам. 

ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПО-

ЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА (14 ч) 

Иван Сергеевич Тургенев 

(6 ч) 

Слово о писателе.  

Повесть «Муму». 

Знакомятся со сведениями из жизни и 

творчества И.С. Тургенева. 

Читать рассказ, отвечать на вопросы. 

Выделять наиболее яркие эпизоды про-

Сознательное, 

правильное, выра-

зительное чтение 

целыми словами с 

1. Умение 

понимать пробле-

му, при направля-

ющей помощи 

Уважитель-

ное и доброжела-

тельное отноше-

ние к другому че-



 

 

изведения. Соотносить части текста с 

иллюстративным материалом. Состав-

лять простой план рассказа. Определять 

тему, идею произведения. Характеризо-

вать главных героев рассказа. Составлять 

портрет Герасима. Определять роль пей-

зажных описаний в произведении. Со-

ставлять план-схему текста, отражая с её 

помощью сюжетную линию произведе-

ния. Осуществлять полный и сжатый пе-

ресказ фрагментов текста. 

Находить примеры сравнений и гипербол 

в рассказе И.С. Тургенева «Муму». 

Писать сочинение-миниатюру. Пример-

ные темы: «Нравственный образ Гераси-

ма», «Что мне нравится в Герасиме», 

«Изображение жестокости господ по от-

ношению к крепостным людям». 

использованием 

основных средств 

выразительности 

(пауз, логических 

ударений, тона и 

темпа чтения), с 

помощью которых 

обучающийся вы-

ражает понимание 

смысла читаемого 

текста и своё от-

ношение к его со-

держанию. Темп 

чтения – 70 – 80 

слов в минуту. 

педагога выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал с опорой 

на предложенный 

план (алгоритм), 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции, 

выделять причин-

но-следственные 

связи в устных и 

письменных вы-

сказываниях, 

формулировать 

выводы. 

2. Умение 

организовывать 

собственную дея-

тельность, оцени-

вать её, опреде-

лять сферу своих 

интересов. 

3. Способ-

ность пользовать-

ся различных ис-

точников инфор-

мации (словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.) для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

 

ловеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, 

к истории, культу-

ре, религии, тра-

дициям, языкам, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира. Го-

товности и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

 

Николай Алексеевич 

Некрасов (2 ч) 

Слово о поэте.  

Стихотворение «Крестьян-

ские дети». «Однажды в 

студёную зимнюю пору...». 

«Есть женщины в русских 

селеньях» – отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества Н.А. Некрасова. Беседовать 

по содержанию произведений, рассмат-

ривать иллюстрации, комментировать 

изображения. Читать поэтический текст 

по ролям. Характеризовать главных геро-

ев, лирического героя (автора). Опреде-

лять отношение автора к героям. Выяв-

лять средства художественной вырази-

тельности. Заучивать стихотворение 

наизусть. 
Лев Николаевич Толстой 

(6 ч) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Кавказский плен-

ник». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества Л.Н. Толстого. Читать текст. 

Анализировать произведение, образы 

персонажей. Соотносить части текста с 

иллюстративным материалом. Подбирать 

цитаты из текста произведения по задан-

ной теме. Выполнять лексические, лек-



 

 

сико-стилистические упражнения. Со-

ставлять план-схему текста, отражая с её 

помощью сюжет произведения. Осу-

ществлять сжатый пересказ фрагментов 

текста. 

Писать сочинение на тему «Жилин и Ко-

стылин». 

Выяснять смысл понятий «идея», «сю-

жет», «рассказ» на материале произведе-

ния Л.Н. Толстого «Кавказский плен-

ник». 
ЛИТЕРАТУРА 

XIX–XX ВЕ-

КОВ (16 ч) 

Стихотворения отече-

ственных поэтов XIX–ХХ 

веков о родной природе и 

о связи человека с Роди-

ной (2 ч) 
Фёдор Иванович Тютчев 

«Зима недаром злится...»; 

Афанасий Афанасьевич 

Фет «Весенний дождь»; 

Иван Алексеевич Бунин 

«Помню – долгий зимний 

вечер...»; 

Николай Михайлович Руб-

цов «Родная деревня»; 

Сергей Александрович Есе-

нин «Я покинул родимый 

дом…». 

Читать стихотворения, определять их 

тематическое содержание, средства ху-

дожественной выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение). 

Выражать личное читательское отноше-

ние к прочитанному.  

Рассматривать, анализировать, словесно 

иллюстрировать репродукции картин: 

«Золотая осень» (художник И. Остро-

ухов), «Зимняя дорога» (художник Л. 

Каменев), «Март» (художник И. Леви-

тан), «Заросший пруд» (художник В. По-

ленов). Соотносить изображения на кар-

тинах с содержанием изученных стихов. 

Учить стихотворение С.А. Есенина «Я 

покинул родимый дом…» наизусть. 

Способность к 

пониманию роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании худо-

жественных обра-

зов литературных 

произведений. 

Формулирование 

собственного от-

ношения к произ-

ведениям, их 

оценка. 

Понимание автор-

ской позиции и 

выражение своего 

отношения к ней. 

В коммуникатив-

ной сфере: 

1. Умение 

понимать пробле-

му, при направля-

ющей помощи 

педагога выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал с опорой 

на предложенный 

план (алгоритм), 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции, 

выделять причин-

но-следственные 

связи в устных и 

письменных вы-

сказываниях, 

формулировать 

выводы. 

2. Умение 

организовывать 

собственную дея-

тельность, оцени-

Уважение к 

родному языку, 

культуре, потреб-

ность в духовно-

нравственном раз-

витии через вос-

питание патрио-

тизма, любви и 

уважения к Отече-

ству, чувства гор-

дости за свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее много-

национального 

народа России на 

материале изучае-

мых произведе-

ний. 

2. Ответ-

ственное отноше-

ние к учению, го-

товности и спо-

собность обучаю-

щихся к самораз-

витию и самооб-

Иван Алексеевич Бунин (3 

ч) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Лапти». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества И.А. Бунина. Читать и анали-

зировать рассказ, выделять средства вы-

разительности. Выполнять лексические, 

лексико-стилистические упражнения. 

Осуществлять пересказ. 

Письменно характеризовать Нефёда по 

предварительно составленному плану. 



 

 

Осуществлять подготовку и писать сочи-

нение-миниатюру «Душевное богатство 

простого крестьянина» или др. 

вать её, опреде-

лять сферу своих 

интересов. 

3. Способ-

ность пользовать-

ся различных ис-

точников инфор-

мации (словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.) для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

 

разованию. 

3. Целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки (с учётом соци-

ального, культур-

ного, языкового, 

духовного много-

образия современ-

ного мира). 

4. Уважи-

тельное и добро-

желательное от-

ношение к друго-

му человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, 

к истории, культу-

ре, религии, тра-

дициям, языкам, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира. Го-

товности и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

5. Владение 

Юмористические расска-

зы отечественных писа-

телей XIX–XX веков 
Антон Павлович Чехов (2 

ч) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Хирургия». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества А.П. Чехова. 

Читать рассказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, задавать 

вопросы с целью понимания содержания 

произведений, пересказывать близко к 

тексту. Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную оценку прочитанному. 

Выполнять лексические, лексико-

стилистические упражнения. 
Произведения отече-

ственной литературы о 

природе и животных 
Константин Георгиевич 

Паустовский (3 ч) 

Слово о писателе. Сказка 

«Тёплый хлеб». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества К.Г. Паустовского. Читать и 

анализировать произведения, образы 

персонажей. Выполнять лексические, 

лексико-стилистические упражнения. 

Осуществлять подробное изложение 

фрагментов произведений. 

Рассуждать об опасности лесных пожа-

ров для всего живого, о необходимости 

бережного отношения к живой природе, 

о заботе человека о животных. 
Андрей Платонович 

Платонов (3 ч) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Никита». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества А.П. Платонова. Читать и 

анализировать произведение, образ ге-

роя. Выделять фантастическое в содер-

жании произведения. Высказывать своё 

отношение к герою. Выполнять лексико-

стилистические упражнения. 
Виктор Петрович Аста-

фьев (3 ч) 
Знакомиться со сведениями из жизни 

и творчества В.П. Астафьева. 



 

 

Слово о писателе.  

Рассказ «Васюткино озе-

ро». 

Воспринимать и читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, 

формулировать самостоятельно вопросы 

к тексту, пересказывать фрагменты про-

изведения. Определять тему, идею про-

изведения. Характеризовать главного 

героя, составлять его словесный портрет. 

Выявлять авторскую позицию. Высказы-

вать своё отношение к событию, изобра-

жённому в произведении. 

социальными 

нормами, прави-

лами поведения, 

ролями и формами 

социальной жизни 

в группах и сооб-

ществах. Нрав-

ственное поведе-

ние, осознанное и 

ответственное от-

ношение к соб-

ственным поступ-

кам. 

ЛИТЕРАТУРА 

XX–XXI ВЕ-

КОВ (14 ч) 

Произведения отече-

ственной прозы на тему 

«Человек на войне» 

Валентин Петрович Ка-

таев (7 ч) 

Слово о писателе. 

Повесть «Сын полка». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества В.П. Катаева. 
Читать и анализировать текст. Вести 

беседу о патриотическом подвиге, о де-

тях в годы Великой Отечественной вой-

ны. Выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному. 

Способность к 

пониманию роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании худо-

жественных обра-

зов литературных 

произведений. 

Формулирование 

собственного от-

ношения к произ-

ведениям, их 

оценка. 

Понимание автор-

ской позиции и 

выражение своего 

отношения к ней. 

В коммуникатив-

ной сфере: 

Способность 

пользоваться раз-

личных источни-

ков информации 

(словари, энцик-

лопедии, интер-

нет-ресурсы и др.) 

для решения по-

знавательных и 

коммуникативных 

задач. 

Целостное миро-

воззрение, соот-

ветствующее со-

временному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики (с учё-

том социального, 

культурного, язы-

кового, духовного 

многообразия со-

временного мира). 

Уважительное и 

доброжелательное 

отношение к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, 

к истории, культу-

ре, религии, тра-

дициям, языкам, 

Произведения отече-

ственных писателей XIX–

XXI веков на тему дет-

ства 

Владимир Галактионович 

Короленко (7 ч) 

Слово о писателе.  

Рассказ «В дурном обще-

стве». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества В.Г. Короленко. Читать и 

анализировать произведение, образы 

персонажей. Соотносить части текста с 

иллюстративным материалом. Подтвер-

ждать свои ответы цитатами из текста. 

Выполнять лексические, лексико-

стилистические упражнения. Составлять 

план-схему текста, отражая с её помо-

щью сюжетную линию произведения.  

Осуществлять подробный и сжатый пе-

ресказ фрагментов текста. 

Продуцировать устное сочинение на те-

му «Почему Вася подружился с Валеком 

и Марусей?». 



 

 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира. Го-

товности и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 



 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

(7 ч) 

Ханс Кристиан Андерсен 

(3 ч) 

Слово о писателе.  

Сказка «Снежная короле-

ва». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества Х-К. Андерсена. 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пе-

ресказывать. Определять сюжет, компо-

зиционные и художественные особенно-

сти произведения. Формулировать во-

просы к отдельным фрагментам сказки. 

Характеризовать главных героев, срав-

нивать их поступки. Высказывать своё 

отношение к событиям и героям сказки.  

Определять связь сказки Х-К. Андерсена 

с фольклорными произведениями. 

Формулирование 

собственного от-

ношения к произ-

ведениям, их 

оценка. 

Понимание автор-

ской позиции и 

выражение своего 

отношения к ней. 

Сознательное, 

правильное, выра-

зительное чтение 

целыми словами с 

использованием 

основных средств 

выразительности 

(пауз, логических 

ударений, тона и 

темпа чтения), с 

помощью которых 

обучающийся вы-

ражает понимание 

смысла читаемого 

текста и своё от-

ношение к его со-

держанию. Темп 

чтения – 70 – 80 

слов в минуту. 

Способность 

пользоваться раз-

личных источни-

ков информации 

(словари, энцик-

лопедии, интер-

нет-ресурсы и др.) 

для решения по-

знавательных и 

коммуникативных 

задач. 

Уважительное и 

доброжелательное 

отношение к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, 

к истории, культу-

ре, религии, тра-

дициям, языкам, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира. 



 

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках 

Марк Твен (2 ч) 

Слово о писателе.  

«Приключение Тома Сойе-

ра» (глава по выбору).  
Джек Лондон (2 ч) 

Слово о писателе.  

«Сказание о Кише». 

Знакомиться со сведениями из жизни и 

творчества писателей. 

Воспринимать и читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать во-

просы, пересказывать отрывок. Опре-

делять тему, идею произведения. Ха-

рактеризовать героев, составлять их 

словесные портреты.  

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО (1 ч) 

Выполнять виды деятельности, применяв-

шиеся при изучении указанных разделов. 
Формулирование 

собственного от-

ношения к произ-

ведениям, их 

оценка. 

Сознательное, 

правильное, выра-

зительное чтение 

целыми словами с 

использованием 

основных средств 

выразительности 

(пауз, логических 

ударений, тона и 

темпа чтения), с 

помощью которых 

обучающийся вы-

ражает понимание 

смысла читаемого 

текста и своё от-

ношение к его со-

держанию. Темп 

чтения – 70 – 80 

слов в минуту. 

Способность 

пользоваться раз-

личных источни-

ков информации 

(словари, энцик-

лопедии, интер-

нет-ресурсы и др.) 

для решения по-

знавательных и 

коммуникативных 

задач. 

Владение соци-

альными нормами, 

правилами пове-

дения, ролями и 

формами социаль-

ной жизни в груп-

пах и сообще-

ствах. Нравствен-

ное поведение, 

осознанное и от-

ветственное от-

ношение к соб-

ственным поступ-

кам. 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Печатные пособия УЧЕБНИКИ: 

Литература. 5 класс. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы: В.Я. Корови-

на, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - М.: «Просвещение», 2021. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций (Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. 

И. и др.) 

Литература. 5 класс. Фонохрестоматия (Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.) 

Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. (Беляева Н. В.) 

Материально-техническое обо-

рудование 

1. Индивидуальные слуховые аппараты или/и кохлеарные импланты, проводнаяи беспроводная звукоусиливаю-

щая аппаратура коллективного и индивидуального пользования 

2. Интерактивная доска ActivInspire 

3. Компьютер  

Программное обеспечение ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Программное обеспечение ActivInspire 

 Детские электронные презентации и клипы - http://viki.rdf.ru/cat/russkiy/ 

 Сайт для учителей - http://kopilkaurokov.ru/ 

 Школьный помощник - http://school-assistant.ru/ 

Учебное оборудование 1. 1 Портреты писателей. 

2. Иллюстрации к произведениям. 

3. Учебные настольные игры 

4. Видео материалы по произведениям. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет: Русский язык  Класс:  5 «А» Учитель:  Яковлева Д.В. Количество часов 102 

Программа: рабочая программа по русскому языку 5  класса / составитель: Яковлева Д.В. 

Учебный комплекс для учащихся: Литература. 5 класс. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - М.: «Просвещение», 2021. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока УУД 

Деятельность обучающихся 

1 1.09 Роль книги в жизни человека Личностные: выделять специфику художественной литературы и 

содержание. Работать с учебником. Метапредметные: умение ра-

ботать с текстом, выделять в нём главное. Предметные: знать и 

понимать цели и задачи предмета, структуру учебника-

хрестоматии 

2 2.09 Учебник литературы и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников (стартовая диа-

гностика) 

Знакомятся с целью и задачами предмета, его основным содер-

жанием, структурой учебника-хрестоматии. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме 

3 5.09 Фольклор – коллективное устное народное творчество Личностные: находить отличительные черты пословиц и погово-

рок, выделять тематику пословиц и поговорок, понятие афори-

стичности. Метапредметные: определять критерии для сравнения 

понятий, выслушивать и объективно оценивать другого; уметь 

вести диалог. Предметные: знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины возникновения и цель со-

здания малых жанров фольклора 

4 8.09 Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки) 

Личностные: понимание принципов построения или создания 

произведений каждого жанра; создание считалки, небылицы, за-

гадки. Метапредметные: овладение умением составлять малые 

жанры фольклора, находить их черты их сходства и различия. 

Предметные: знать малые фольклорные жанры, их отличитель-

ные особенности; причины возникновения и цель создания ма-

лых жанров фольклора 

5 9.09 Контрольное чтение (проверка техники чтения) Читают незнакомый текст (ожидаемый результат: 70 – 80 слов в мину-

ту). Иллюстрируют прочитанный текст. 



 

 

6 12.09 Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, вол-

шебные, бытовые. 

Личностные: понимание жанровых особенностей, видов сказок; 

традиционных персонажей волшебных сказок, присказки -

небылицы, характерные для сказок обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказочные зачины и концовки). Метапредметные: опре-

деление характерных для сказок обороты речи в самостоятельно 

прочитанных сказках, использование при сказывании сказок, со-

поставление эпизоды сказок, сказочных героев с их изображени-

ем в живописи и графике. Предметные: давать определение по-

нятию, делать вывод об основных чертах жанра 

7 15.09  «Царевна-лягушка». Реальное и фантастическое в сказоч-

ных сюжетах 

Личностные: понимание общего движения сюжета, идеи сказки и 

характеров ее героев; что такое художественный пересказ, 

нахождение отличий в вариантах сказки; умение определять осо-

бенности фольклорной волшебной сказки, истолковывать смысл 

«необычайных ситуаций», читать волшебную сказку, пересказы-

вать ее, сохраняя напевность сказки, Метапредметные: сопостав-

ление иллюстраций художников с текстом сказки, овладение 

умением составлять план. Предметные: знание жанровых осо-

бенностей сказки; умение охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшебной сказки; умение отличать ви-

ды сказок 

8 16.09 «Царевна-лягушка». Художественный мир, герои, мораль 

сказки 

9 19.09 «Журавль и цапля». Народное представление о справедли-

вости. 

Личностные: понимать жанровые особенности сказки о живот-

ных, иносказательный смысл бытовых сказок (сюжеты, реальная 

основа). Метапредметные: овладение умением  выразительного 

чтения текста, умение находить в тексте ответы на поставлен ные 

вопросы. Предметные: умение объяснять отличие сказки о жи-

вотных (животные не помощники, а главные герои) и бытовой 

сказки (отражен быт), повседневная жизнь) от волшебной, уме-

ние сопоставлять разные виды сказок. 

10-

11 

22.09 

23.09 

«Солдатская шинель». Народное представление о добре и 

зле 

С использованием заданных критериев/вопросов определять осо-

бенности языка и композиции народных сказок (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые выражения и др.).  

Инсценировать эпизоды сказок. 

12 26.09 Контрольная работа (сочинение-рассуждение) по темати- Пишут сочинение-миниатюру. Примерные темы сочине-ния: 



 

 

ческому разделу «Русские народные сказки» «Почему я люблю читать народные сказки», «Добро и зло в 

народных сказках», «Мой любимый герой народ-ной сказки». 

13 29.09 Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра. 

И.А.Крылов. Слово о баснописце 

Узнают об истоках басенного жанра, знакомятся с основ-ными 

сведениями о творчестве Эзопа. Знакомятся со све-дениями из 

жизни и творчества И.А. Крылова. 

14 30.09 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица». Аллегорическое отраже-

ние исторических событий в басне 

Личностные: понимать, что высмеивает Крылов в баснях, их об-

щую интонацию, их смысл, находить аллегорию, мораль, объяс-

нять их, использовать поговорки, пословицы, афоризмы из басен 

Крылова в речи. Метапредметные: уметь устанавливать ассоциа-

тивные связи с произведениями живописи, сопоставлять басни 

Крылова с баснями других авторов. Предметные:  знать жанро-

вые особенности басни 

15 3.10 И.А.Крылов. «Свинья под дубом». Аллегорическое отра-

жение исторических событий в басне 

16 6.10 Рассказ-описание по иллюстрации к басне Составляют рассказ-описание по одной из басен (на выбор учи-

теля) с опорой на цветную иллюстрацию, описывают животных. 

17 7.10 А.С. Пушкин. Слово о писателе и поэте. «Няне» как поэ-

тизация образа Арины Родионовны. 

Знакомятся со сведениями из жизни и творчества А.С. Пушкина. 

Знакомятся с содержанием стихов, сказки, осуществляют их ана-

лиз. Дают оценку образам персонажей. Словесно оформляют 

личные впечатления об изучаемых произведениях А.С. Пушкина. 

Соотносят фрагменты текста «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» с иллюстративным материалом. Выразительно чита-

ют фрагменты сказки. Подбирают цитаты из текста произведения 

по заданной теме. Выполняют лексические, лексико-

стилистические упражнения. Осуществляют детское иллюстри-

рование, словесное рисование. Пишут сочинение-миниатюру. 

Примерные темы сочинения: «Моя любимая сказка А.С. Пушки-

на», «Мои любимые герои А.С. Пушкина». 

18 10.10 А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…» 

19 13.10 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях». Противопоставление добрых и злых сил 

20 14.10 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях». Система образов сказки. Нравственная красота геро-

ев 

21 17.10 Помощники царевны. Народная мораль, нравственность 

22-

23 

20.10 

21.10 

Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

24 24.10 Контрольная работа за  I четверть  

25 27.10 Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. 
«Черная курица или Подземные жители» 

Личностные: овладеть сведениями о жизни писателя, что такое 

псевдоним. Метапредметные: умение работать с учебником, вы-

делять главное в тексте, отвечать на поставленный вопрос. Пред-

метные: выработать умение  разбивать большие абзацы на более 

маленькие отрывки, правильно интонировать, верно понимать 

смысловые отрывки 

26 28.10 Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказ-

ки А. Погорельского «Чёрная курица или Подземные жи-

тели» 

27 7.11 Фантастическое и реальное в сказке А. Погорельского 



 

 

«Чёрная курица или Подземные жители» 

28 10.11 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историче-

ская основа и патриотический пафос стихотворения. 

Личностные: знать отдельные факты биографии поэта, условия, в 

которых формировался его характер, историческую основу сти-

хотворения; понимать его героическую направленность, отноше-

ние автора к родине. Метапредметные: умение работать с учеб-

ником, выделять главное в тексте, отвечать на поставленный во-

прос, установление ассоциативных связей с иллюстрацией. 

Предметные: умение передать сюжет стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов построил стихотворение как диалог. 

29 11.11 М.Ю.Лермонтов. «Бородино». Изобразительно – вырази-

тельные средства языка стихотворения 

30 14.11 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Ночь перед 

Рождеством» 

Личностные: знать определение теоретических понятий: юмор, 

фантастика. Метапредметные: ставить учебную задачу под руко-

водством учителя, выработать умение выразительного чтения, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи   

Предметные: уметь определять роль понятий в повести, выделять 

смысловые части художественного текста, составлять план, пере-

сказывать по плану, характеризовать речь рассказчика, объяс-

нять, как Гоголь сочетает в повести обыденное и фантастическое, 

страшное и смешное 

31 17.11 Реальное и фантастическое в сюжете повести «Ночь перед 

Рождеством» 

32 18.11 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

33 21.11 Контрольная работа по произведениям 1-ой половины XIX 

века 

Личностные: знать содержание изученных произведений, опре-

деления теоретико-литературных понятий. Метапредметные: 

умение отвечать на поставленный вопрос. Предметные: уметь 

определять в тексте изобразительно-выразительные средства, от-

личать речь прозаическую и стихотворную, использовать перво-

начальные представления о стихосложении (ритм, рифма, стро-

фа) при выборе ответа. 

34 24.11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

35 25.11 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму» - повесть о жиз-

ни в эпоху крепостного права. Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостнической России 

Личностные: соотносить описания быта и нравов крепостниче-

ской России в рассказе со знаниями об этом периоде из истории 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя, умение выборочного пересказа, уметь отвечать на во-

просы. Предметные: Знать содержание рассказа Тургенева, уметь 

определять тему произведения, выделять проблемы 

36 28.11 И.С.Тургенев. «Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим и 

барыня. 

37 1.12 И.С.Тургенев. «Муму». Герасим и Татьяна 

38 2.12 И.С.Тургенев. «Муму». Образ Герасима. Протест против 



 

 

барыни и её челяди. Сострадание и жестокость. 

39 5.12 Осуждение крепостничества в повести. И.С. Тургенев – 

мастер портрета и пейзажа 

40-

41 

8.12 

9.12 

Контрольная работа (сочинение) по повести  

И.С.Тургенева «Муму» 

Личностные: знать сюжет рассказа, понимать духовные и нрав-

ственные качества Герасима, определение понятий: портрет, пей-

заж, литературный герой. Метапредметные: ставить учебную за-

дачу под руководством учителя, умение выборочного пересказа, 

уметь отвечать на вопросы. Предметные: уметь сопоставлять 

главного героя с его окружением, давать характеристику героя по 

его поступкам, поведению, использовать цитаты из текста в связ-

ном ответе, составлять план характеристики героя 

42 12.12 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Мир детства в стихотворе-

нии «Крестьянские дети». «Однажды в студёную зимнюю 

пору...» 

Личностные: знать историю создания поэмы «Мороз, Красный 

нос», смысл названия поэмы, понятия «рифмы», способы риф-

мовки. Метапредметные: ставить учебную задачу под руковод-

ством учителя, выработать умение выразительного чтения, уста-

новление ассоциативных связей с произведениями живописи. 

Предметные: уметь находить в тексте примеры используемых 

видов рифм 

43 15.12 Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях» - от-

рывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Поэтический образ 

русской женщины. 

44 16.12 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» Личностные: знать автора, биографические факты жизни писате-

ля, связанные с войной на Кавказе, историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; определение понятий: «рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», «литературный герой». Метапредметные: 

планировать свою деятельность под руководством учителя, уме-

ние работать с материалом учебника, определять критерии для 

сравнения произведений. Предметные: уметь  оперировать поня-

тиями при анализе произведения, определять главных сюжетных 

героев, их роль в произведении, специфику жанра; понимать раз-

личие между былью Н.В.Гоголя и былью Л.Н.Толстого 

45 19.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и горцы 

46 22.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жестокость и бес-

смысленность национальной борьбы 

47 23.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин 

48-

49 

26.12 

9.01 

Контрольная работа (сочинение) по рассказу 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин 

50 12.01 Анализ сочинений. Работа над ошибками Умение выполнять работу над ошибками, выделять в отдельные 

случаи группы фактических, стилистических, речевых и грамма-

тических ошибок 

51 13.01 Обобщающее повторение по разделам «Литература второй 

половины XIX века» 

Систематизируют и обобщают материал, освоенный при изуче-

нии раздела 



 

 

52 16.01 Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной 
Фёдор Иванович Тютчев «Зима недаром злится...»; 

Афанасий Афанасьевич Фет «Весенний дождь»; 

Иван Алексеевич Бунин «Помню – долгий зимний вечер...» 

Личностные: знать основные сведения из биографии поэтов; Ме-

тапредметные: выработать умение  выразительно читать стихи, 

анализировать 

Предметные:  владеть навыками анализа поэтического произве-

дения (уметь опреде лять тему, идею, значение заголовка, нахо-

дить средства художественной выразитель ности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового оформления, риф-

му, определять  настроение, которым проникнуто стихотворение) 

53 19.01 Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной 
Николай Михайлович Рубцов «Родная деревня»; 

Сергей Александрович Есенин «Я покинул родимый 

дом…». 

54 20.01 Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Лап-

ти» 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества И.А. Бунина. 

Читать и анализировать рассказ, выделять средства выразитель-

ности. Выполнять лексические, лексико-стилистические упраж-

нения. Осуществлять пересказ. Письменно характеризовать 

Нефёда по предварительно составленному плану. Осуществлять 

подготовку и писать сочинение-миниатюру «Душевное богатство 

простого крестьянина» или др. 

55 23.01 Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Лапти». Рассказ о горя-

чем сердце русского человека 

56 26.01 Сочинение-миниатюра «Душевное богатство простого кре-

стьянина» по рассказу «Лапти» 

57 27.01 Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хи-

рургия». 

Предметные: знать автора и биографические сведения о нем; 

уметь составить рассказ о писателе на основе прочитанного. Ме-

таредметные: умение работать с учебником, выделять главное в 

тексте,  установление ассоциативных связей с иллюстрацией. 

Предметные: передавать содержание рассказа, акцентируя вни-

мание на речь героя, на его действиях; понимать, на чем основан 

юмор рассказа, определять, какими средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

58-

59 

30.01 

2.02 

А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ 

60 3.02 К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Сказка «Тёплый 

хлеб». Герои и их поступки  

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества 

К.Г. Паустовского. Читать и анализировать произведения, образы 

персонажей. Выполнять лексические, лексико-стилистические 

упражнения. Осуществлять подробное изложение фрагментов 

произведений. 

Рассуждать об опасности лесных пожаров для всего живого, о 

необходимости бережного отношения к живой природе, о заботе 

человека о животных. 

61 6.02 К.Г.Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание в 

сказке 

62 9.02 К.Г.Паустовский. «Тёплый хлеб». Нравственные проблемы 

произведения 

63 10.02 Контрольная работа (подробное изложение фрагмента 

текста) по произведению К.Г.Паустовского «Тёплый хлеб» 



 

 

64 13.02 А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита»: человек и 

природа 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества 

А.П. Платонова. Читать и анализировать произведение, образ ге-

роя. Выделять фантастическое в содержании произведения. Вы-

сказывать своё отношение к герою. Выполнять лексико-

стилистические упражнения. 

65 16.02 А.П.Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. 

66 17.02 А.П.Платонов. Рассказ «Никита». Душевный мир героя 

67 20.02 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озе-

ро»: сюжетная линия 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества 

В.П. Астафьева. Воспринимать и читать литературное произве-

дение. Отвечать на вопросы, формулировать самостоятельно во-

просы к тексту, пересказывать фрагменты произведения. Опре-

делять тему, идею произведения. Характеризовать главного ге-

роя, составлять его словесный портрет. Выявлять авторскую по-

зицию. Высказывать своё отношение к событию, изображённому 

в произведении. 

68 27.02 В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Образ героя 

69 2.03 Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

70 3.03 Контрольная работа по разделу «Литература XIX-XX ве-

ков» 

Личностные: знать содержание изученных произведений, опре-

деления теоретико-литературных понятий. Метапредметные: 

умение отвечать на поставленный вопрос. Предметные: уметь 

определять в тексте изобразительно-выразительные средства, от-

личать речь прозаическую и стихотворную, использовать перво-

начальные представления о стихосложении (ритм, рифма, стро-

фа) при выборе ответа. 

71 6.03 Произведения отечественной прозы на тему «Человек 

на войне» 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. Повесть 

«Сын полка» 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества В.П. Катаева. 

Читать и анализировать текст. Вести беседу о патриотическом 

подвиге, о детях в годы Великой Отечественной войны. Выра-

жать личное читательское отношение к прочитанному. 

72 9.03 В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». Образ главного героя. 

73 10.03 В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». Капитан Енакиев 

74 13.03 В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». Разведчики Биденко и 

Горбунов 

75 16.03 В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». Побег Вани Солнцева 

76 17.03 В.П. Катаев. Повесть «Сын полка». Первая разведка Вани 

77 27.03 Дети и война – нет  более ужасного сближения противопо-

ложных вещей на свете 



 

 

78 30.03 Великая Отечественная война в жизни моей семьи 

79 31.03 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе»: 

сюжетная линия произведения 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества 

В.Г. Короленко. Читать и анализировать произведение, образы 

персонажей. Соотносить части текста с иллюстративным матери-

алом. Подтверждать свои ответы цитатами из текста. Выполнять 

лексические, лексико-стилистические упражнения. Составлять 

план-схему текста, отражая с её помощью сюжетную линию про-

изведения.  

Осуществлять подробный и сжатый пересказ фрагментов текста. 

Продуцировать устное сочинение на тему «Почему Вася подру-

жился с Валеком и Марусей?». 

80 3.04 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Вася и его отец 

81 6.04 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей в бла-

гополучной семье 

82 7.04 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Жизнь семьи Ты-

бурция. Общение Васи с Валеком и Марусей 

83 10.04 В.Г.Короленко. «В дурном обществе» Портрет как сред-

ство изображения героев 

84 13.04 В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Изображение города 

и его обитателей в повести. Равнодушие окружающих лю-

дей 

85-

86 

14.04 

17.04 

Контрольная работа (устное сочинение) по произведе-

нию В.Г. Короленко «В дурном обществе»: Почему Вася 

подружился с Валеком и Марусей? 

87 20.04 Обобщающее повторение по разделу «ЛИТЕРАТУРА XX–

XXI ВЕКОВ» 

 

88 21.04 Х-К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева»: 

сюжет сказки 

Знакомиться со сведениями из жизни и творчества Х-

К. Андерсена. 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять 

сюжет, композиционные и художественные особенности произ-

ведения. Формулировать вопросы к отдельным фрагментам сказ-

ки. Характеризовать главных героев, сравнивать их поступки. 

Высказывать своё отношение к событиям и героям сказки.  

Определять связь сказки Х-К. Андерсена с фольклорными произ-

ведениями. 

89 24.04 Х-К. Андерсен. «Снежная королева». В поисках Кая, образ 

Герды 

90 27.04 Х-К. Андерсен. «Снежная королева». Снежная королева и 

Герда 

91 28.04 Х-К. Андерсен. «Снежная королева». Кай и Герда 

92 4.05 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойе-

ра». Жизнь и заботы Тома Сойера 

Личностные: знать автора, факты его биографии, сюжет романа; 

понимать время и место действия Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководством учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в тексте, вырабатывать умения выра-

зительного чтения и ответа на вопросы Предметные: уметь пере-

93 5.05 Том Сойер и его друзья 



 

 

сказывать текст, составлять рассказ о Томе (кто он такой, где жи-

вет, кто его семья, каковы его заботы, переживания), оценивать 

его поступки, сопоставлять текст с иллюстрацией художника 

94 11.05 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о пи-

сателе). «Сказание о Кише» 

Личностные: знать автора, факты его биографии, сюжет рассказа, 

его героев; понимать обычаи, верования на рода, показанные пи-

сателем; умение объяснять, почему Д. Лондон назвал произведе-

ние сказанием, почему имя, деяния Киша стали легендой. Мета-

предметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, 

умение работать с текстом, выделять основное в тексте, выраба-

тывать умения выразительного чтения и ответа на вопросы, уме-

ние комментировать текст. Предметные: умение охарактеризо-

вать героев, давать оценку их поступкам, определять и формули-

ровать роль пейзажа, сравнений; знать композицию повести 

95 12.05 Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

96 15.05 Контрольное чтение (проверка техники чтения) Читают незнакомый текст (ожидаемый результат: 85 – 95 слов в 

минуту). По окончании контроля дочитывают текст самостоя-

тельно, иллюстрируют его. 

97 18.05 Обобщающее повторение по разделу «Из зарубежной ли-

тературы» 

Систематизируют и обобщают материал, освоенный при изуче-

нии раздела «Из зарубежной литературы». 

98 19.05 Обобщающее повторение по учебной дисциплине. Выяв-

ление уровня литературного развития учащихся 

Систематизируют и обобщают материал, освоенный в течение 

учебного года. 

99 22.05 Годовая контрольная работа Систематизируют и обобщают материал, освоенный в течение 

учебного года. Выполняют контрольную работу. 

100 25.05 Резервное время  

101 26.05  

102   

 


