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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала учащимся, 

испытывающим в обучении трудности, причиной которых является задержка психического 

развития. 

Адаптированная программа по литературе разработана на основе: 



 

• Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012 года;  

• Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Примерной программы основного общего образования по литературе 5-9 классы. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2011;  

• Учебного плана МБОУ СОШ N106; 

• Устава МБОУ СОШN106; 

• Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ N106. 
 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в 6 классе в объёме 102 часов.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Преподавание ведется по учебнику литературы для 6 класса в 2 частях, авторы В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  
 

Сведения об учащихся, для которых реализуется программа 
Программа реализуется для учащихся 6 «Б» класса Бурякова Сергея, Григалашвили 

Ирины, Жаббарова Юсуфа и Михайловой Татьяны.  

ЗПР проявляется прежде всего в замедлении темпа психического развития. У учеников 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целена-

правленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание 

игровых интересов. ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности. 

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) С учетом 

возможностей ребенка, из типовой программы выбраны базовые темы, которые служат 

основой знаний, умений и навыков, формирование компетенции. 

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 

литературного наследия.       

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового. Курс литературы 

6 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской 

литературы, начиная с произведений устного народного творчества и заканчивая 

современной литературой, а также с некоторыми произведениями зарубежной литературы. 

Изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного 

источника. 

Основные цели и задачи 



 

Цели: приобщение к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы через чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

- расширить круг чтения через повышение уровня восприятия художественного текста;  

- развивать эмоциональное восприятие на основе анализа прочитанного художествен-

ного произведения;  

-  развить потребность в чтении, в книге;  

-подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Главная идея программы по литературе – формирование навыков выразительного 

чтения через формирование и развивитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение основными видами речевой 

деятельности и культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национально-

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 
 

Форма организации учебного процесса: индивидуальная. 
 

Программа предусматривает различные формы проверки и контроля знаний: 
открытые и закрытые тестирования, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, анализ стихотворений, беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 

самостоятельная работа, консультация. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе 

содействует формированию духовно богатой, разносторонне развитой, гармоничной 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  



 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприяии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально).  



 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
- использовать процесс обучения литературе для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной  деятельности и личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение  планировать свою деятельность.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Образовательно-коррекционные:  
 1.  Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.  

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические  знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом.  

 Воспитательно-коррекционные:  
 1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности.  

 2.  Формирование здорового образа жизни.  

 3.  Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность.  

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

 Коррекционно-развивающие:  
 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.  

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 

внимания.   

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.   

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.   

Основные направления коррекционной работы:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

- развитие речи и обогащение словаря;  

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы и методы работы: 
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



 

№ 

п/п 

Название 

темы 
Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

2. Устное 

народное 

творчество 

  Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.  

  Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

  Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

  Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

  Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

4. Из 

литературы 

XVIII века 

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопо-

ставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  

5. Из русской 

литературы 

XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о рав-

ном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невеже-

ственного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория лит-ры. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские 

годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты приро-

ды, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выраже-

ния поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых ис-

пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), наве-

вающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) пове-

стей. Повествование от лица вымышленного автора как художествен-

ный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклас-

сного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и не-



 

справедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие поня-

тий). Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Приём сравнения как основа построения стихо-

творения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красо-

ты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одино-

чества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхслож-

ные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные пред-

ставления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Порт-

реты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любозна-

тельность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персона-

жей (развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача слож-

ных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречи-

вые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и кон-

кретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё май-

ская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетиза-

ция конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения приро-

ды. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искус-

ства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись 

в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созида-

тель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, со-

здаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повест-

вования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные пред-

ставления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 



 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (разви-

тие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая 

мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чуд-

ный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния 

в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений).  

6. Из русской 

литературы 

XX века  

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Образы главных  героев. Тема служения людям.  

Теория лит-ры. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похо-

жие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые па-

руса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые».  
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской дерев-

ни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность ге-

роев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие пред-

ставлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (дет-

ство, юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного вре-

мени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учитель-

ницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика пр-ния.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда по-

лей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 

характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чув-

ство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед вес-

ной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихо-

творных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 



 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. По-

этизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоиска-

телей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним неза-

щищенности, «странного» героя в литературе.  

7. Из 

литературы 

народов 

России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой ро-

дине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тради-

циям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из от-

рад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым был мой 

народ». Родина как источник сил для преодоления испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов.  

8. Из зарубежной 

литературы 

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэ-

мы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, лю-

бящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня 

о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные пред-

ставления).  

9. Произведения 

зарубежных 

писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве.  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превос-

ходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  



 

Итоговая контрольная работа (тестирование).  

   

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

Введение.  1    

Устное народное 

творчество. 

3 1   

Из древнерусской 

литературы. 

1    

Из русской 

литературы XYIII   

века 

4 1   

Из русской 

литературы XIX 

века. 

51 11 4 5 

Из русской 

литературы XX 

века. 

28 4 1 1 

Зарубежная 

литература.  

12   4 

Повторение 2  1  

Всего часов 102 17 6 10 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

№ 

п/п 

 

№ 

 

Тема урока  

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение (1 час) 
1 1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Выражение авторской позиции 
2.09  

Устное народное творчество  (2 ч. + 1 ч. Рр.) 
2 1 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 5.09  

3 2 Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора, их 

народная мудрость 
8.09  

4 3 Рр. Подготовка к сочинению «В чем красота и мудрость 

русских обрядов» 
9.09  

Древнерусская литература  (1 ч.) 
5 1 Русские летописи «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе» 
12.09  

Произведения русских писателей XYII века  ( 3 ч.+1 ч. Рр.). 
6 5 Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Аллегория и мораль в 

басне 
15.09  

7 6 И. А. Крылов. «Листы и корни». Роль власти и народа в 

достижении общественного блага. «Ларчик». Критика мнимого 

«механики мудреца» 

16.09  

8 7 И. А. Крылов «Осёл и Соловей». Комическое изображение 19.09  



 

знатока, не понимающего истинного искусства 

9 8 Рр. Развитие понятия об аллегории. Конкурс инсценированной 

басни. 
22.09  

Произведения русских писателей XIX века (51 час)  

А. С. Пушкин (7 ч. + 3 ч.В/ч +4 ч. Рр. + 1 ч. К.р.) 

10 1 Лицей в жизни А. С. Пушкина. Тема дружбы в стихотворении 

«И. И. Пущину». Жанр стихотворного послания 
23.09  

11 2 Рр. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. 
26.09  

12 3 Рр. А. С. Пушкин «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения 
29.09  

13 4 Двусложные размеры стиха. 30.09  

14 5 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
3.10  

15 6 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
6.10  

16 7 Протест Владимира Дубровского против несправедливых 

порядков, произвола и деспотизма 
7.10  

17 8 Рр. А.С.Пушкин. "Дубровский". Анализ эпизода "Пожар в 

Кистенёвке". Роль эпизода в повести. 
10.10  

18 9 Защита чести, независимости личности в повести. 13.10  

19 10 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское отношение к героям 
14.10  

20 11 Рр. Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой 

личности в повести А. С. Пушкина «Дубровский»                              
17.10  

21 12 В/чт. А.С. Пушкин. Цикл "Повести Белкина". "Барышня - 

крестьянка". Сюжет и герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. 

20.10  

22 13 В/чт. А.С. Пушкин. Пародия на романтические темы и мотивы в 

повести "Барышня - крестьянка". "Лицо и маска" героев 

повести. Роль случая в композиции произведения. 

21.10  

23 14 В/чт. А.С. Пушкин. "Выстрел". Мастерство композиции 

повести. Три выстрела и три рассказа о них. 
31.10  

24 15 Кр. Тестирование по творчеству А.С. Пушкина. 3.11  

М.Ю.Лермонтов (4 ч. + 2 ч. Рр.) 

25 1 М. Ю. Лермонтов «Тучи». Основное настроение и композиция 

произведения 
4.11  

26 2 Антитеза как основной композиционный приём в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утёс», «На 

севере диком…» 

7.11  

27 3 Рр. Обучение анализу одного стихотворения на примере стихов 

М.Ю. Лермонтова. 
10.11  

28 4 М. Ю. Лермонтов «Три пальмы». Разрушение красоты  

гармонии человека с миром 
12.11  

29 5 Двухсложные и трёхсложные размеры стиха. Поэтическая 

интонация 
14.11  

30 6 Рр. Классное сочинение "Моё любимое стихотворение М.Ю. 

Лермонтова.  
17.11  

И.С.Тургенев (4 ч. + 2 ч. Рр.) 

31 1 И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника». История создания и 

их гуманистический пафос 
18.11  

32 2 Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и 

предания. Юмор автора 
21.11  



 

33 3 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  24.11  

34 4 Рр. Портреты героев как средство изображения их характеров 25.11  

35 5 Рр. Сочинение по рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг» 28.11  

Ф.И.Тютчев (2 ч. + 1 ч. Рр.) 

36 1 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. "Листья". Особенности 

изображения природы в лирике поэта. 
1.12  

37 2 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся..." Судьба человека и 

судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 
2.12  

38 3 Рр. Ф.И. Тютчев. "Неохотно и несмело..." Обучение анализу 

одного стихотворения. 
5.12  

А.А.Фет (3 ч. + 1 ч. Рр. + 1 ч. К.р.) 

39 1 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 8.12  

40 2 А.А. Фет. "Ещё майская ночь". Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. 
9.12  

41 3 А.А. Фет. "Учись у них - у дуба, у берёзы..." Природа как мир 

истины и красоты, как мерило человеческой нравственности. 
12.12  

42 4 Рр. Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

15.12  

43 5 Кр. по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета. 
16.12  

Н.А.Некрасов (3 ч. + 1 ч. В/ч. + 1 ч. Кр.) 

44 1 Н. А. Некрасов «Железная дорога». Картины подневольного 

труда 
19.12  

45 2 Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова 22.12  

46 3 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 
23.12  

47 4 В/чт. Н. А. Некрасов «Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве Некрасова 
9.01  

48 5 Кр. Тест по произведениям поэтов XIX века. 12.01  

Н.С.Лесков (3 ч. + 1 ч. В/ч. + 1 ч. Рр.) 

49 1 Н. С. Лесков «Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие, талант, 

патриотизм русского человека из народа 
13.01  

50 2 Изображение представителей царской власти в сказе Лескова 16.01  

51 3 Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». Комический 

эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в сказе. 
19.01  

52 4 Рр. Подготовка к сочинению «Изображение лучших качеств 

народа в стихотворении Некрасова «Железная дорога» и в сказе 

Лескова «Левша» 

20.01  

53 5 В/чт. Н.С. Лесков "Человек на часах". 23.01  

А.П.Чехов (3 ч.) 

54 1 А.П. Чехов. Литературный портер писателя.   26.01  

55 2 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация.  
27.01  

56 3 Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий».  30.01  

Родная природа в лирике поэтов  XIX века (3 ч. + 1 ч. Кр.) 

57 1  Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…»  
2.02  

58 2 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град порой сольется...»..    
3.02  

59 3  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  6.02  

60 4 Кр. по стихотворениям поэтов XIX  века. Художественный анализ 

стихотворения. 
9.02  



 

Литература ХХ века (22 ч. + 4 ч. Рр. + 1 ч. В/ч. + 1 ч. Кр.) 

61 1 А.С. Грин. Рассказ о писателе. "Алые паруса". Победа 

романтической мечты над реальностью жизни". 
10.02  

62 2 Душевная чистота главных героев книги А.С. Грина "Алые 

паруса". Авторская позиция в произведении. 
13.02  

63 3 А. А. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». «Ни 

на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 
16.02  

64 4 М. М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши 
17.02  

65 5 Образ природы в сказке-были «Кладовая солнца» 20.02  

66 6 Рр. Анализ эпизода "Рассказ о ели и сосне, растущих вместе". 27.02  

67 7 Особенности композиции и смысл названия сказки-были 

Пришвина.  
2.03  

68 8 Рр. Сочинение «Человек и природа в сказке-были Пришвина 

«Кладовая солнца»» 
3.03  

69 9 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. К. 

Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», Д. 

Самойлов «Сороковые» 

6.03  

70 10 Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о 

войне. Обучение выразительному чтению. 
9.03  

71 11 В/чт. А. А.Лихачёв. "Последние холода". Дети и война. 10.03  

72 12 В.П.Астафьев. Слово о писателе. "Конь с розовой гривой". 

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные 

годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные проблемы 

рассказа. 

13.03  

73 13 Нравственные проблемы рассказа «Конь с розовой гривой» 16.03  

74 14 Рр. Подготовка к домашнему сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании образов героев рассказа» 
17.03  

75 15 В. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». Герой 

рассказа и его сверстники. 
27.03  

76 16 Нравственные проблемы рассказа Распутина 30.03  

77 17 Роль учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика.  31.03  

78 18 Рр. Классное сочинение "Нравственный выбор моего ровесника 

в произведениях В.П.Астафьева и В.Г.Распутина.  
3.04  

79 19 В. М. Шукшин. «Странные люди» – герои писателя. Рассказ 

«Срезал». 
6.04  

80 20 Ф.Искандер. Слово о писателе. "Тринадцатый подвиг Геракла". 

Влияние учителя на формирование детского характера. 
7.04  

81 21 Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера "Тринадцатый подвиг 

Геракла". 
10.04  

82 22 А. Блок. Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном» 
13.04  

83 23 С. Есенин. «Мелколесье, степь и дали…», «Пороша» 14.04  

84 24 А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни 

такие…»  
17.04  

85 25 Н. Рубцов «Звезда полей». Тема  Родины в поэзии Рубцова 20.04  

86 26 Кр. по теории литературы 21.04  

87 27 К.Кулиев. Слово о поэте. "Когда на меня навалилась беда...", 

"Каким бы ни был малым мой народ..." Тема Родины и народа. 

Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации. 

24.04  

88 28 Г.Тукай. Слово о поэте." Родная деревня", "Книга". Любовь к 

малой родине, верность традициям народа. Великая роль книги 

в жизни человека. 

27.04  



 

Из зарубежной литературы (8  ч. + 4 ч. В/ч.) 

89 1 Понятие о мифе. Мифы Древней Греции.. 28.04  

90 2 Подвиги Геракла «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. 
4.05  

91 3 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». А. 

С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. 
5.05  

92 4 Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 12.05  

93 5 В/чт. М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий в 

воображаемом мире. 

13.05  

94 6 В/чт. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственной ценности. 
15.05  

95 7  Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести. 
18.05  

96 8 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. Романтизм и 

реализм в произведении. 

19.05  

97 9 В/чт. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома 

и Гека. Их поведение в критических ситуациях. 
22.05  

98 10 В/чт. Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического. Юмор в произведении. 
25.05  

99 11 А. Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. Маленький принц, его друзья и 

враги. 

 

26.05 

 

100 12 Мечта о естественных отношениях между людьми. Вечные 

истины в сказке. Понятие о притче. 
- - -  

Повторение изученного  в 6 классе (1 ч. + 1 ч. Кр.) 

101 1 Кр. Повторение и закрепление пройденного. Итоговый тест. - - -  

102 2 Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Задания для летнего чтения 
- - - 3 

 Итого:  

 количество учебных часов 102 

 количество уроков развития речи 17 

 количество уроков внеклассного чтения 10 

 контрольных работ 6 

 
 

 

 


