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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе для 6 класса основного общего образования ( Приложение к АООП 

ООО обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2) разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают 

предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится 

развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует 

учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 

норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников 

часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 

контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 

обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 



несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 

снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности 

на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние 

раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда 

операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить 

прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 

мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют 

слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность 

при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 

причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, способность 

делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 

осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении простейших 

прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, 

сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания для 

классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-

символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим 

опытом. 



Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия 

и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они 

допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст 

для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление 

высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими 

по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, 

обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 

правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 

метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи 

с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 

заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. 

Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  



Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость 

эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения 

эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения 

партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических особенностях 

личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 

своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, 

осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается 

безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных 

особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 

сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 

интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 

адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в 

неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам 

реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 



Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 

работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее 

внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 

достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 

быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 

работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как 

шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 

события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 

следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 

продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им 

сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 

действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 

использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 



Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 

материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков 

и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях 

усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного 

общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» 

деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование 

читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 



инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных 

условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду образовательной 

организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с 

ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации 

должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, смыслах, языке произведений 

словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания 

литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающегося подросткового возраста 

при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и 

литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных 

на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в 

области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми 

правилами и нормами.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 



 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературе 

Примерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной образовательной 

программы по литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательных 

потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной 

категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная познавательная 

активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные 

произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания 

прочитанного произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это затрудняет 

изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои особенности в 

преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, что их 

содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; 

обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать 

повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной 

монологической речи. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В 

процессе занятий педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор 

заданий должен максимально активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. 

Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных 

указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с 

опорой на образцы. Педагог должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать 

его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать 

небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить 

предварительную словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение 

работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в 



последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание 

сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые 

разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; 

приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, 

уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного предмета «Литература», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

         В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 6   классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

 
 
 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (одно произведение). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я 

пришѐл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (одно произведение). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. Левитанского, 

Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (одно произведение по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (одно 

произведение). Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко «Мальчик 

и Тьма»; В. В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  



 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно произведение). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (одно произведение). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» 

и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение читательской культурой как средством познания мира; 

воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа; 

формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к достижениям 

своей Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважения к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных 

культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях; 

развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов России 

и мира;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление чужих и своих поступков; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности; 

воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале 

соответствующих литературных произведений); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения: готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произведений с 

позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  

развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении 

неблагоприятной ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантий успеха; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи (на основе анализа литературных произведений); 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые 

цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями литературных 

произведений; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с 

соответствующими литературными произведениями;  

умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, 

способность признавать право человека на ошибку;  

умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных 

жизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы с учетом 

имеющегося читательского опыта; 

умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев 

литературных произведений); 

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному 

воздействию (на основе анализа соответствующих литературных произведений). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать им 

обобщенную характеристику; 

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

формировать читательскую грамотность;  

аргументировать свою позицию, мнение; 

создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 

учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием литературных произведений для выступления перед аудиторией; 

отстаивать свое мнение, точку зрения;  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в области литературы; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 

произведений или при знакомстве с биографиями писателей; 

анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 

ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в 

культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, национального 

своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскомуязыку как части 

самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. 

Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в 

систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны 

обеспечивать: 



1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражѐнную в 

литературных произведениях: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с 

направляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощѐнные в нѐм реалии;  

иметь представление о теоретико-литературных понятиях
1

 и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок 

и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, 

ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;  

базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи «ленты времени» 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному литературному 

направлению);  

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды 

текста; 

умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты в том числе наизусть, не 

менее 10 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и 

наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 200 слов), 

аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): 

                                                             
 



«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия 

Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 

стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, 

М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба 

человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные главы); рассказы 

В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ 

В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, 

М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трѐх прозаиков 

по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, 

Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, 

В. Ф. Тендряков); не менее трѐх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. 

Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, 

А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учѐтом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные материалы; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога 

использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма; 



- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты 

(не менее 4–5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога 

формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 80 слов), 

писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучени

я 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольны

е работы 
практически

е работы 

Раздел 1. Античная литература 

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2 0 0  Выразительно читать фрагменты 

произведений; Характеризовать героя 

поэмы, создавать  
словесный портрет на основе авторского  
описания и художественных деталей;  
Сопоставлять литературные произведения с 

мифологической основой, а также на основе 

близости их тематики и проблематики;  
сравнивать персонажей произведения по  
сходству или контрасту; сопоставлять с  
эпическими произведениями других 

народов; Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами 

пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный,  
творческий); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
69/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). 
Например, «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник», 

«Садко»  

4  0  Выразительно читать былины, 

пересказывать, передавая языковые и 

интонационные  
особенности этого жанра;  
Работать со словом, с историко-культурным 

комментарием;  
Отвечать на вопросы, составлять 

развѐрнутый план, определять идейно-

тематическое  
содержание былин;  
Определять особенности былины как 

эпического жанра, выявлять особенности 

композиции,  
художественные детали, определяя их роль 

в повествовании, ритмико-мелодическое  
своеобразие русской былины;  
Характеризовать героев былин, оценивать 

их поступки;  
Сопоставлять былины с другими 

известными произведениями героического 

эпоса;  
Определять роль гиперболы как одного из  
основных средств изображения былинных  
героев;  
Читать выразительно фольклорные  
произведения;  

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/23
18/ 

 



 

2.2. Развитие речи 1 0 1  Писать сочинение на заданную тему Практическая 

работа; 

 

2.3. Народные песни и баллады народов России и 

мира (не менее трѐх песен и одной баллады). 

«Песнь о Роланде»(фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 

3 1 0  Работать со словом, с историко-

культурным комментарием;  
Читать выразительно фольклорные  
произведения;  
Определять художественно-

тематические особенности народных 

песен и баллады; Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному;  
Устно или письменно отвечать на 

вопросы; Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений; 

Устный  
опрос;  
Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/96
9/ 

2.4. Развитие речи 1  1  Устно или письменно отвечать на 

вопросы; Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений; 

Практическая 

работа; 

 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Древнерусская литература  

3.1. «Повесть временных лет» (не менее одного 

фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега»  

2    Выразительно читать произведение с 

учѐтом особенностей жанра;  
Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений;  
Выявлять характерные для произведений  
древнерусской литературы темы, образы и 

приѐмы изображения человека;  
Определять с помощью учителя роль и 

место древнерусских повестей в истории 

русской литературы;  
Характеризовать образ рассказчика и 

главных героев;  
Выявлять средства художественной  
выразительности, анализировать идейно- 
тематическое содержание повести; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
30/ 

3.2. Внеклассное чтение 1    Воспринимать и выразительно читать  
литературное произведение; подбирать и  
обобщать материалы об авторах и  
произведениях с использованием ресурсов  
Интернета;  
уметь писать отзыв о прочитанном 

произведении 

Устный  
опрос; 

 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 
 



 

4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). 

«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

8    Читать выразительно стихотворение;  
Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ;  
Выявлять средства художественной  
изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); Выполнять 

письменные работы по  
первоначальному анализу стихотворения;  
Заучивать стихотворение наизусть;  
Читать, анализировать и интерпретировать  
художественный текст, сравнивать его с  
произведением древнерусской литературы;  
Определять общее и особенное в подаче 

сюжета; Уметь работать со словарями, 

определять  
значение устаревших слов и выражений;  
Читать фрагменты прозаического 

произведения; Анализировать текст, 

выявлять тему,  
композицию, круг главных героев и  
второстепенных персонажей;  
Составлять развѐрнутый план, 

пересказывать фрагменты текста;  
Аргументированно высказывать своѐ 

отношение к событиям и героям 

произведения;  
Писать сочинение на одну из тем; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/23
16/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

041/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

044/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

045/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

046/ 

4.2. Развитие речи 1  1  Писать сочинение на одну из тем; Практическая 

работа; 

 

4.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трѐх).«Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 
3    Выразительно читать стихотворение;  

Определять тематическое единство  
подобранных произведений;  
Выявлять средства художественной  
изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); Сопоставлять 

художественные тексты с  
произведениями других видов искусств;  
Заучивать по выбору стихотворение/я 

наизусть; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

48/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

49/ 

4.4. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее 

двух).«Косарь», «Соловей и др. 
2    Выразительно читать поэтический текст;  

Определять идейно-художественное 

содержание текста, выявлять средства 

художественной  
выразительности;  
Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с  
душевным состоянием и настроением 

человека; Характеризовать лирического 

героя;  
Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений;  
Читать одно из стихотворений наизусть; 

Устный  
опрос; 

 

4.5. Внеклассное чтение 1    Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений;  
Читать одно из стихотворений наизусть; 

Устный  
опрос; 

 

Итого по разделу 15  
 



 

Раздел 5. Литература второй половины XIX века  

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). 
«Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…»  

2    Читать выразительно стихотворение;  
Определять его тематическое 

содержание и эмоциональный 

настрой;  
Выявлять средства художественной  
выразительности;  
Читать одно из стихотворений 

наизусть; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
35/ 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к 

тебе с приветом…».  

2 1   Читать выразительно стихотворение,  
анализировать;  
Находить языковые средства 

художественной выразительности (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение), 

определять их роль в создании 

поэтических образов;  
Читать одно из стихотворений наизусть; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
52/ 

5.3. И. С. Тургенев. 
Рассказ «Бежин луг»  

2    Воспринимать и выразительно читать  
литературное произведение;  
Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать;  
Составлять план (простой, подробный);  
Выделять наиболее яркие эпизоды  
произведения;  
Определять тему, идею;  
Характеризовать главных героев рассказа;  
Определять роль пейзажных описаний в  
произведении;  
Сопоставлять художественный текст с  
произведениями других видов искусств;  
Составлять отзыв на рассказ;  
Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

50/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

36/ 

5.4. Развитие речи 1  1  Составлять отзыв на рассказ;  
Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги; 

Практическая 

работа; 

 

5.5. Н. С. Лесков. 
Сказ «Левша»  

3    Читать текст, отвечать на вопросы;  
Владеть различными видами пересказа  
художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный);  
Характеризовать героя, его поступки;  
Определять основную мысль произведения,  
жанровые особенности, художественные  
средства изобразительности;  
Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений;  
Аргументированно высказывать своѐ 

отношение к герою произведения;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

51/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

32/ 

 



 

5.6. Развитие речи 1  1  Аргументированно высказывать своѐ 

отношение к герою произведения;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение; 

Практическая 

работа; 

 

5.7. Л. Н. Толстой. 
Повесть «Детство» (главы)  

2    Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать;  
Выявлять основную мысль, определять  
особенности композиции;  
Участвовать в беседе о прочитанном, в том  
числе используя факты жизни и творчества  
писателя; формулировать свою точку зрения 

и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений;  
Определять особенности 

автобиографического произведения;  
Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания; 

Устный  
опрос; 

 

5.8. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 
Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника»  

3    Воспринимать и выразительно читать 

рассказ, отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать близко к  
тексту, владеть художественным 

пересказом; Определять роль названия в 

литературном произведении;  
Выявлять жанровые отличия рассказа,  
определять его проблематику;  
Анализировать произведение с учѐтом его 

жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям;  
Характеризовать героев рассказа;  
Выявлять детали, создающие комический  
эффект;  
Инсценировать рассказ или его фрагмент;  
Писать мини-сочинение; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
53/ 

5.9. А. И. Куприн. 
Рассказ «Чудесный доктор» 

2    Воспринимать и выразительно читать 

рассказ; Отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст,  
используя авторские средства 

художественной выразительности;  
Определять тему, идею произведения,  
своеобразие композиции;  
Характеризовать главных героев, 

основные события; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
57/ 

5.10. Внеклассное чтение 1    Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их 

внутренний мир;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения;  
Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своѐ 

мнение; 

  

 



 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ 

века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

3    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть); Отвечать на 

вопросы, анализировать  
стихотворение;  
Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического произведения, 

особенности авторского языка; 

Характеризовать лирического героя;  
Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

059/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

058/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

070/ 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не 

менее четырѐх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, 

Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова  

3    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть); Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному;  
Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического произведения;  
Характеризовать лирического героя; 

Устный  
опрос; 

 

6.3. Внеклассное чтение 1    Определять тему, идею, художественные и  
композиционные особенности лирического  
произведения  
Характеризовать лирического героя  
Анализировать произведение с учѐтом его 

родо-жанровой принадлежности 

Устный  
опрос; 

 

6.4. Проза отечественных писателей конца XX — начала 

XXI века, в том числе о Великой Отечественной 

войне (два произведения по выбору). 

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; Б. П. 
Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и 

Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава«Очень страшный 1942 Новый 

год»)  

2    Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; 

Находить детали, языковые средства  
художественной выразительности, 

определять их роль в произведении;  
Определять характер главного героя, его  
взаимоотношение с окружающими;  
Выявлять роль пейзажа в рассказе;  
Оценивать художественное своеобразие  
произведения;  
Выявлять авторскую позицию;  
Высказывать своѐ отношение к событиям,  
изображѐнным в произведении;  
Находить информацию об авторе и  
произведении в справочной, 

энциклопедической литературе;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения; 

Устный  
опрос; 

 

6.5. Развитие речи 1  1  Писать сочинение с опорой на 

одно из произведений; 
Практическая 

работа; 

 

 



 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского»  2    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение;  
Отвечать на вопросы и уметь 

формулировать вопросы к тексту;  
Определять тему, идею, характеры 

главных героев, мотивы их поступков;  
Анализировать произведение с учѐтом его 

жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведению;  
Выявлять авторскую позицию; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

62/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

63/ 

6.7. Развитие речи 1  1  Писать сочинение с опорой на 

одно из произведений; 
Практическая 

работа; 

 

6.8. Произведения отечественных писателей на 

тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лѐгкая лодка в мире»  

3    Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; 

Определять тему, идею произведения;  
Характеризовать главных героев, давать их  
словесный портрет;  
Сопоставлять героев и их поступки с 

другими произведениями;  
Выявлять авторскую позицию;  
Высказывать своѐ отношение к событиям,  
изображѐнным в произведении;  
Находить информацию об авторе и  
произведении в справочной, 

энциклопедической литературе;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения;  
Участвовать в разработке учебных проектов; 

Устный  
опрос;  
Письменны

й контроль; 

 

6.9. Внеклассное чтение 1    Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения;  
Участвовать в разработке учебных 

проектов; 

Письменны

й контроль; 

 

 



 

6.10. Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 

Лукьяненко.«Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др.  

4 1   Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение;  
Определять тему, идею, художественные и  
композиционные особенности 

произведений; Формулировать вопросы по 

тексту  
произведения;  
Использовать различные виды пересказа  
произведения или его фрагмента;  
Характеризовать и сопоставлять основных  
героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания;  
Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям;  
Выявлять средства художественной  
изобразительности в произведениях;  
Использовать различные виды пересказа  
произведения или его фрагмента;  
Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения;  
Писать сочинение на литературную тему 

или отзыв на прочитанное произведение,  
аргументировать своѐ мнение;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение; 

Устный  
опрос;  
Контрольна

я работа; 

 

6.11. Развитие речи 1  1  Писать сочинение на литературную тему 

или отзыв на прочитанное произведение,  
аргументировать своѐ мнение;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение; 

Практическая 

работа; 

 

Итого по разделу 22  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 
«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня»,«Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…»,«Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…» 

2    Читать выразительно и 

анализировать поэтический текст;  
Характеризовать лирического 

героя; Сопоставлять произведения, 

определяя общность темы и еѐ 

художественное воплощение;  
Выявлять художественные 

средства выразительности; 

Устный  
опрос; 

 

7.2. Внеклассное чтение 1    Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение;  
Выявлять художественные 

средства выразительности; 

Устный  
опрос; 

 

Итого по разделу 3  

Раздел 8. Зарубежная литература 
 



 

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2    Читать выразительно прозаический текст,  
отвечать на вопросы;  
Учиться самостоятельно формулировать  
вопросы;  
Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) главу повести;  
Уметь характеризовать героев повести;  
Анализировать детали, выявляющие 

авторское отношение к персонажам;  
Определять художественные средства  
выразительности;  
Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений;  
Аргументированно высказывать своѐ 

отношение к героям произведения;  
Составлять отзыв на произведение; 

Устный  
опрос; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson 

7414/ 

 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по 
выбору) 

2    Читать произведение, отвечать на вопросы,  
анализировать отдельные фрагменты;  
Определять жанровую особенность  
произведения;  
Характеризовать главного героя, выявлять 

своѐ отношение к нему;  
Сопоставлять художественные тексты с  
произведениями других видов искусств;  
Составлять письменный отзыв на 

произведение; 

Устный  
опрос; 

 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» 

(главы по выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по  
выбору) и др.  

4    Читать, отвечать на вопросы;  
Самостоятельно формулировать вопросы к  
произведению в процессе его анализа;  
Владеть разными видами анализа;  
Выявлять сюжет, композицию 

произведения; Находить информацию об 

авторе и  
произведении в справочной, 

энциклопедической литературе;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения;  
Участвовать в разработке учебных проектов; 

Писать отзыв на прочитанную книгу; 

Устный  
опрос; 

 

8.4. Произведения современных зарубежных 

писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др.  

3    Читать выразительно литературное  
произведение, отвечать на вопросы,  
самостоятельно формулировать вопросы;  
Определять жанровую особенность  
произведения;  
Определять тему, идею, художественные и  
композиционные особенности 

произведения; Находить информацию об 

авторе и  
произведении в справочной, 

энциклопедической литературе;  
Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения; 

Устный  
опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/conspect/


 

8.5. Внеклассное чтение 1    Участвовать в разработке учебных 

проектов; Писать отзыв на прочитанную 

книгу;  
Создавать аннотацию на прочитанное  
произведение; 

Устный  
опрос; 

 

Итого по разделу 12  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2    Тестирование;  

Итого по разделу 2  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 8  
 



 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 6 класс /Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; под 

редакцией Коровиной В.Я.; АО «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. 

В 2-х ч./Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлѐв В.П. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Методические пособия для учителя:  

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Коровина В.Я. Методические советы. – М.: Просвещение. 

4. Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы/Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 г  

5. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.. 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. -

М.: Просвещение, 2016 г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. РЭШ: https://resh.edu.ru/  

2. Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

2. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm)  

3. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru)  

4. Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также 

материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, краткий литературоведческий 

справочник. 

http://writerstob.narod.ru/  

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».www.feb-web.ru 

6.Мифологическая энциклопедия.www.myfhology.ru  

7. Мультимедиа-пособие для средней школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»–

«Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 класс». - Издательство: NMG, 2005  



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Интерактивная доска  

2. Компьютер  

3. Мультимедийный проектор  

4. Принтер 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Художественные тексты, учебные таблицы. 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Формы учета рабочей программы воспитания 

в рабочей программе по литературе 

Рабочая программа воспитания МБОУ Ульяновской СШ реализуется в том числе 

и через                                   использование воспитательного потенциала уроков литературы. Эта работа 

осуществляется в следующих формах: 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный 

момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на 

достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе

 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам, произведениям художественной литературы 

и искусства.

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся.

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками. 


