
Аннотация к рабочим программам по литературе. ФГОС 

5 класс (70 часов) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность  представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 



государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных  вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение 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.  



Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации  неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  



Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 



•преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 



•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Обучающийся научится: 

•осознать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•воспринимать  литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

•обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным  читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•овладевать  процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 



критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 •определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа; 

 •характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

•определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

•выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;   

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

•выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой,  пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

•определять черты национального характера; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

•видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

•использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста; 

•создавать на заданную тему мультимедийную презентацию.  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                                            Содержание учебного предмета 

 Введение. Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. Теория литературы: художественная литература как 

искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Что такое фольклор? Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор. Загадки. Сказка как вид народной прозы. Композиция и виды сказок.  

Татарские народные сказки, их сходство с русскими сказками. Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка».   Образ Василисы Премудрой (образ невесты-волшебницы). 

Художественный мир русской и татарской народных волшебных сказок «Царевна-



лягушка» и «Танбатыр». Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» - 

волшебная сказка героического характера. Жанры народных сказок. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народные представления о 

справедливости, о добре и зле. Внеклассное чтение «Что за прелесть эти сказки!» 

А.А.Афанасьев  и его фольклорные сборники. Русские народные сказки «Три царства – 

медное, серебряное и золотое», «Кот и лиса», «Жадная старуха» (по книге «Народные 

русские сказки» из сборника А.Н.Афанасьева). Защита проекта «Малые жанры 

фольклора». 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

Герои летописного сказания «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Развитие речи. Подробный пересказ текстов древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. М.В.Ломоносов – сподвижник просвещения. «Случились 

вместе два астронома в пиру». Юмористическое нравоучение. Теория литературы: роды и 

жанры литературы. 

Русская литература  XIX в. Жанровые особенности басни. Баснописец Эзоп. Истоки 

басенного жанра в России. Басни И.А.Крылова  «Свинья под дубом», «Волк и ягненок». 

«Слон и Моська», «Квартет» и др. «Волк на псарне».  Отражение исторических событий в 

басне. Патриотическая позиция автора. «Ворона и лисица». Осмеяние пороков: жадности, 

невежества, хитрости, глупости. Обобщение изученного о баснях. Теория литературы: 

басня. Защита проекта  «По страницам русских басен». 

В.А.Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказка. Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». Благородство и жестокость героев. Теория литературы: баллада. 

 Детство А.С.Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне», «Зимний вечер». Поэма 

«Руслан и Людмила» (пролог). Собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок. Сопоставительный анализ поэм «Руслан и Людмила» (пролога) и 

«Шурале» Г.Тукая. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  Истоки рождения 

сюжета. Противостояние добрых и злых сил. Поэтичность и музыкальность пушкинской 

сказки. Народная мораль и нравственность в пушкинской сказке. Теория литературы: 

рифма, ритм. Стихотворная и прозаическая речь. Обучение анализу лирического 

произведения. Внеклассное чтение. Русская литературная сказка А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане», П.П.Ершов «Конек – горбунок».  Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».   Обучение художественному 

пересказу.   



М.Ю.Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. 

«Бородино». Художественный анализ текста.  

Н.В.Гоголь: детство,  годы учения, начало литературной деятельности. Народные 

предания – основа повести «Заколдованное место». Реальность и фантастика в повести 

«Заколдованное место». « Ночь перед Рождеством». Теория литературы: изобразительно-

выразительные средства в художественном  произведении: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение. Внеклассное чтение. «Истинная веселость» и «истинная поэзия» «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки». 

 Н.А.Некрасов: детство и начало литературной деятельности. Картины природы и жизни 

народа в стихотворении «На Волге». Поэтический образ русской крестьянки в отрывке из 

поэмы «Мороз, Красный Нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). Внеклассное 

чтение.  Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 

И.С.Тургенев: детство, начало творческой деятельности. Рассказ «Муму». Знакомство с 

героями. История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и Муму. Духовные и 

нравственные качества героя. Милосердие ко всему живому. Счастливый год в жизни 

Герасима. Превосходство Герасима над челядью. Протест против крепостничества 

Созвучность рассказа И.С.Тургенева «Муму» и стихотворения Мажита Гафури «Богач и 

работник». Теория литературы: гипербола, литота.  Развитие речи. Сочинение - отзыв о 

произведении И. С. Тургенева «Муму».    

 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. Два характера, две судьбы. Жилин и Костылин. 

Тема дружбы в рассказе. Картины природы в рассказе. Краткость и выразительность 

языка Толстого. Развитие речи. Классное сочинение. «Я размышляю над рассказом 

«Кавказский пленник». Теория литературы: рассказ, тема, проблематика, идея, сюжет, 

точка зрения, адресат, читатель герой, персонаж. Внеклассное чтение. Р.Киплинг. «Книга 

джунглей».  

А.П.Чехов. Рассказ «Хирургия». О смешном в литературном произведении. 

Юмористический и сатирический талант писателя. Теория литературы: юмор.  

Картины жизни маленьких тружеников 19 столетия. Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик», Л.Андреев. «Петька на даче». 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 



Образы природы в русской поэзии XIX века.   А.В.Кольцов. «Косарь», Н.М.Языков. 

«Весна», Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

А.А.Фет. «Весенний дождь», И.С.Никитин «Утро». А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край». А.Н.Плещеев « Весна», А.П.Майков «Ласточки».  Татарские поэты XIX века о 

Родине, родной природе и о себе. Сопоставительный анализ стихотворений Ахмеда 

Ерикея «Весна» и Ф.И.Тютчева, А.А.Фета (по выбору). Теория литературы: стих и проза. 

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, строфа. Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение стихотворений русских поэтов XIX века. Обучение домашнему сочинению по 

анализу лирического произведения 19 века. Итоговый урок по литературе XIX века.   

Русская литература  XX века.  И.А. Бунин. История написания рассказа (И.А. Бунин в 

Казани).  Человек и природа в рассказе И.А.Бунина «Косцы».  

В.Г.Короленко. Детство писателя, начало литературной деятельности. Сюжет и 

композиция повести «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Взаимоотношения отца, сына, дочери в повести. Новые знакомые 

Васи. Тыбурцый Драб – замечательная личность.  Образы главных героев произведения. 

Сравнительная характеристика главных героев. Теория литературы: повесть.  Развитие 

речи.  Простота и выразительность языка повести.  Человек и природа в рассказе 

В.Г.Короленко. Подготовка к сочинению. Внеклассное чтение. Жизнь обездоленных 

людей в России конца 19 века. А.Куприн. «Белый пудель».  

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Сказка 

о труде и взаимной выручке. К.Г.Паустовский. «Заячьи  лапы». Внеклассное чтение. 

В.М.Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

 П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Образ Хозяйки Медной горы. Теория 

литературы:  сказ. 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои пьесы. Теория литературы: пьеса. 

А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир главного 

героя. 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». История создания. 

Автобиографичность произведения. Становление характера Васютки через преодоление 

испытаний, сложных жизненных ситуаций. Смысл названия произведения В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». Развитие речи. Сочинение. «Какие поступки сверстников вызывают 



во мне восхищение (негодование)?» (По произведениям В.Г.Короленко, К.Г. 

Паустовского, С.Я.Маршака, А.П.Платонова, В.П.Астафьева.) 

Поэты о Великой Отечественной войне.  Дети и война. А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста», К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…» Татарские поэты о 

Великой Отечественной войне. Муса Джалиль «Красная ромашка», Фатых Карим «Дикие 

гуси». 

Писатели и поэты XX века   о Родине, родной природе  и о себе.    Лирика русских поэтов 

о родине, родной природе. Поэтическое восприятие окружающего мира природы в 

стихотворениях поэтов XX века. И.Бунин. «Помню - долгий зимний вечер»,  А.Прокофьев 

«Аленушка»,  Д.Кедрин «Аленушка»,  Н.Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  Г.Тукай «Родная деревня», Адель Кутуй «Тоска по Родине»,  А.Ерикей   

« Родная земля».   Защита проекта «О природе с любовью. Стихи русских поэтов и поэтов 

Татарстана о родной природе». 

Писатели улыбаются. Саша Черный как мастер «детского» юмора. «Кавказский пленник». 

«Игорь-Робинзон». Образы детей в рассказах. Ю.Ч.Ким «Рыба – кит». 

 Зарубежная литература. Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя. Д.Дефо.  Слово 

о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа. Интерес к 

человеческой личности, подчиняющей себе природу.  Внеклассное чтение.  Х.К.Андерсен. 

«Снежная  королева». Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Ш. Перро. «Кот в сапогах» и 

др.    Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о красоте     М. Твен. Мир детства и 

мир взрослых в повести «Приключения Тома Сойера».  Р.Киплинг. « Книга джунглей». 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Становление характера героя.  

Обобщение изученного.  Промежуточная аттестация за курс 5 класса.  Литературная игра 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса». Рекомендации для летнего чтения. 

5 класс (105 часов) 

                 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 



значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность  представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 



в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных  вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение 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.  

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 



 Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации  неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 

•преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 



•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Обучающийся научится: 

•осознать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•воспринимать  литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

•обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным  читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•овладевать  процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 •определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа; 

 •характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

•определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 



•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

•выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии;   

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

•выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой,  пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

•определять черты национального характера; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

•видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 



•использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

•создавать на заданную тему мультимедийную презентацию.  

Содержание учебного предмета 

 Введение. Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. Теория литературы: художественная литература как 

искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Что такое фольклор? Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор. Загадки. Сказка как вид народной прозы. Композиция и виды сказок.  

Татарские народные сказки, их сходство с русскими сказками. Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка».   Образ Василисы Премудрой (образ невесты-волшебницы). 

Художественный мир русской и татарской народных волшебных сказок «Царевна-

лягушка» и «Танбатыр». Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» - 

волшебная сказка героического характера. Жанры народных сказок. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народные представления о 

справедливости, о добре и зле. Внеклассное чтение «Что за прелесть эти сказки!» 

А.А.Афанасьев  и его фольклорные сборники. Русские народные сказки «Три царства – 

медное, серебряное и золотое», «Кот и лиса», «Жадная старуха» (по книге «Народные 

русские сказки» из сборника А.Н.Афанасьева). Защита проекта «Малые жанры 

фольклора». 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

Герои летописного сказания «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Развитие речи. Подробный пересказ текстов древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. М.В.Ломоносов – сподвижник просвещения. «Случились 

вместе два астронома в пиру». Юмористическое нравоучение. Теория литературы: роды и 

жанры литературы. 

Русская литература  XIX в. Жанровые особенности басни. Баснописец Эзоп. Истоки 

басенного жанра в России. Басни И.А.Крылова  «Свинья под дубом», «Волк и ягненок». 



«Слон и Моська», «Квартет» и др. «Волк на псарне».  Отражение исторических событий в 

басне. Патриотическая позиция автора. «Ворона и лисица». Осмеяние пороков: жадности, 

невежества, хитрости, глупости. Обобщение изученного о баснях. Теория литературы: 

басня. Защита проекта  «По страницам русских басен». 

В.А.Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказка. Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». Благородство и жестокость героев. Теория литературы: баллада. 

 Детство А.С.Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне», «Зимний вечер». Поэма 

«Руслан и Людмила» (пролог). Собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок. Сопоставительный анализ поэм «Руслан и Людмила» (пролога) и 

«Шурале» Г.Тукая. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  Истоки рождения 

сюжета. Противостояние добрых и злых сил. Поэтичность и музыкальность пушкинской 

сказки. Народная мораль и нравственность в пушкинской сказке. Теория литературы: 

рифма, ритм. Стихотворная и прозаическая речь. Обучение анализу лирического 

произведения. Внеклассное чтение. Русская литературная сказка А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане», П.П.Ершов «Конек – горбунок».  Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».   Обучение художественному 

пересказу.   

М.Ю.Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. 

«Бородино». Художественный анализ текста.  

Н.В.Гоголь: детство,  годы учения, начало литературной деятельности. Народные 

предания – основа повести «Заколдованное место». Реальность и фантастика в повести 

«Заколдованное место». « Ночь перед Рождеством». Теория литературы: изобразительно-

выразительные средства в художественном  произведении: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение. Внеклассное чтение. «Истинная веселость» и «истинная поэзия» «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки». 

 Н.А.Некрасов: детство и начало литературной деятельности. Картины природы и жизни 

народа в стихотворении «На Волге». Поэтический образ русской крестьянки в отрывке из 

поэмы «Мороз, Красный Нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). Внеклассное 

чтение.  Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 

И.С.Тургенев: детство, начало творческой деятельности. Рассказ «Муму». Знакомство с 

героями. История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и Муму. Духовные и 

нравственные качества героя. Милосердие ко всему живому. Счастливый год в жизни 



Герасима. Превосходство Герасима над челядью. Протест против крепостничества 

Созвучность рассказа И.С.Тургенева «Муму» и стихотворения Мажита Гафури «Богач и 

работник». Теория литературы: гипербола, литота.  Развитие речи. Сочинение - отзыв о 

произведении И. С. Тургенева «Муму».    

 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. Два характера, две судьбы. Жилин и Костылин. 

Тема дружбы в рассказе. Картины природы в рассказе. Краткость и выразительность 

языка Толстого. Развитие речи. Классное сочинение. «Я размышляю над рассказом 

«Кавказский пленник». Теория литературы: рассказ, тема, проблематика, идея, сюжет, 

точка зрения, адресат, читатель герой, персонаж. Внеклассное чтение. Р.Киплинг. «Книга 

джунглей».  

А.П.Чехов. Рассказ «Хирургия». О смешном в литературном произведении. 

Юмористический и сатирический талант писателя. Теория литературы: юмор.  

Картины жизни маленьких тружеников 19 столетия. Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик», Л.Андреев. «Петька на даче». 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

Образы природы в русской поэзии XIX века.   А.В.Кольцов. «Косарь», Н.М.Языков. 

«Весна», Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

А.А.Фет. «Весенний дождь», И.С.Никитин «Утро». А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край». А.Н.Плещеев « Весна», А.П.Майков «Ласточки».  Татарские поэты XIX века о 

Родине, родной природе и о себе. Сопоставительный анализ стихотворений Ахмеда 

Ерикея «Весна» и Ф.И.Тютчева, А.А.Фета (по выбору). Теория литературы: стих и проза. 

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, строфа. Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение стихотворений русских поэтов XIX века. Обучение домашнему сочинению по 

анализу лирического произведения 19 века. Итоговый урок по литературе XIX века.   

Русская литература  XX века.  И.А. Бунин. История написания рассказа (И.А. Бунин в 

Казани).  Человек и природа в рассказе И.А.Бунина «Косцы».  

В.Г.Короленко. Детство писателя, начало литературной деятельности. Сюжет и 

композиция повести «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Взаимоотношения отца, сына, дочери в повести. Новые знакомые 

Васи. Тыбурцый Драб – замечательная личность.  Образы главных героев произведения. 

Сравнительная характеристика главных героев. Теория литературы: повесть.  Развитие 



речи.  Простота и выразительность языка повести.  Человек и природа в рассказе 

В.Г.Короленко. Подготовка к сочинению. Внеклассное чтение. Жизнь обездоленных 

людей в России конца 19 века. А.Куприн. «Белый пудель».  

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Сказка 

о труде и взаимной выручке. К.Г.Паустовский. «Заячьи  лапы 

Внеклассное чтение. В.М.Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

 П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Образ Хозяйки Медной горы. Теория 

литературы:  сказ. 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои пьесы. Теория литературы: пьеса. 

А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир главного 

героя. 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». История создания. 

Автобиографичность произведения. Становление характера Васютки через преодоление 

испытаний, сложных жизненных ситуаций. Смысл названия произведения В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». Развитие речи. Сочинение. «Какие поступки сверстников вызывают 

во мне восхищение (негодование)?» (По произведениям В.Г.Короленко, К.Г. 

Паустовского, С.Я.Маршака, А.П.Платонова, В.П.Астафьева.) 

Поэты о Великой Отечественной войне.  Дети и война. А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста», К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…» Татарские поэты о 

Великой Отечественной войне. Муса Джалиль «Красная ромашка», Фатых Карим «Дикие 

гуси». 

Писатели и поэты XX века   о Родине, родной природе  и о себе.    Лирика русских поэтов 

о родине, родной природе. Поэтическое восприятие окружающего мира природы в 

стихотворениях поэтов XX века. И.Бунин. «Помню - долгий зимний вечер»,  А.Прокофьев 

«Аленушка»,  Д.Кедрин «Аленушка»,  Н.Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  Г.Тукай «Родная деревня», Адель Кутуй «Тоска по Родине»,  А.Ерикей   

« Родная земля».   Защита проекта «О природе с любовью. Стихи русских поэтов и поэтов 

Татарстана о родной природе». 



Писатели улыбаются. Саша Черный как мастер «детского» юмора. «Кавказский пленник». 

«Игорь-Робинзон». Образы детей в рассказах. Ю.Ч.Ким «Рыба – кит». 

 Зарубежная литература. Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя. Д.Дефо.  Слово 

о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа. Интерес к 

человеческой личности, подчиняющей себе природу.  Внеклассное чтение.  Х.К.Андерсен. 

«Снежная  королева». Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Ш. Перро. «Кот в сапогах» и 

др.    Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о красоте     М. Твен. Мир детства и 

мир взрослых в повести «Приключения Тома Сойера».  Р.Киплинг. « Книга джунглей». 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Становление характера героя.  

Обобщение изученного.  Промежуточная аттестация за курс 5 класса.  Литературная игра 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса». Рекомендации для летнего чтения. 

6 класс (70 часов) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность  представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 



ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 



•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных  вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение 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.  

Обучающийся сможет: 



•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации  неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 

•преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 



•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,  различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Обучающийся научится: 

•осознать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•воспринимать  литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 



•обеспечивать культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным  читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•овладевать  процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 •определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа; 

 •характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

•определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

•выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана,   сочинения,  литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;   

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 



•выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой,  пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

•определять черты национального характера; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

•видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

•использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста; 

•создавать на заданную тему мультимедийную презентацию.  

Содержание учебного предмета 

Введение.  Писатели – создатели, хранители и любители книги. 

Устное народное творчество.  Обрядовый фольклор. Весенние, летние и осенние песни. 

Колядки. веснянки, масленичные песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Прямой и переносный смысл фольклора.  

Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора, их народная мудрость. Татарский 

фольклор. «Пословица - всем делам помощница». Собиратель татарских пословиц Н 

.Исанбет (по книге «Татарское народное творчество»). 

Из древнерусской литературы. 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов в «Повести  временных лет» и «Сказании о белгородском киселе». Теория 

литературы: летопись. 



Из литературы XVIII века. Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Из литературы XIX века. И.А.Крылов « «Осел и Соловей». Комическое изображение 

"знатока", не понимающего истинного искусства. Развитие понятия об аллегории. У 

литературной карты Татарстана. Габдрахим Утыз Имяни «О терпении» 

И.А.Крылов «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении 

общественного блага.  

Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно - поэтический колорит стихотворения. Теория литературы: 

антитеза. 

Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. Теория 

литературы: двусложные размеры стиха 

А.С.Пушкин «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции стихотворения. 

Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский».   Теория 

литературы: роман. 

Дубровский –  старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский»  

Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский». Осуждение 

произвола и деспотизма. А.С.Пушкина «Дубровский». Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям повести 

«Дубровский». Р.р. Подготовка к написанию сочинения по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». Вн. чт. А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(«Барышня-крестьянка»). Пародия на романтические темы и мотивы в повести "Барышня 

- крестьянка". "Лицо и маска" героев повести. Роль случая в композиции произведения.   

Теория литературы: автор – повествователь, композиция . 

М.Ю. Лермонтов Лирика. Жажда борьбы и свободы в стихотворении «Парус». Мотив 

одиночества и тоски поэта-изгнанника в стихотворениях «Тучи». Тема одиночества в 

стихотворениях  М.Ю.Лермонтова «Утес», «На севере диком», «Листок».М.Ю. Лермонтов 

«Три пальмы». Тема поверженной красоты. Теория литературы: звукопись, аллитерация, 

ассонанс.«Скучно на этом свете, господа!» (по повести Н.  В. Гоголя  «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).  



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы 

в рассказе. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей.  

Федор Иванович Тютчев Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта 

в стихотворениях «Листья», «Неохотно и несмело...», « С поляны коршун поднялся…»  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них— у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике поэта. Р.р. Защита проекта. Конкурс на лучшее 

чтение стихотворений Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Устное рецензирование выразительного 

чтения.   

Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение “Железная дорога”.  Гнетущие 

картины подневольного труда. Мысль Некрасова о величии народа. Теория литературы: 

трёхсложные размеры стиха. 

Н. С. Лесков – выдающийся русский писатель, знаток и ценитель народной жизни и 

народного слова. Сказ «Левша». «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Особенности языка сказа «Левша». Защита проекта  «Портрет» Левши». Внеклассное 

чтение. Н.С. Лесков «Человек на часах». Горькое чувство от униженности и бесправия в 

рассказе.  

Встреча с А. П. Чеховым – писателем и человеком  Рассказ «Толстый и тонкий». Вн.чт. 

Юмористические рассказы  А.П.Чехова «Пересолил», «Лошадиная фамилия», «Смерть 

чиновника».  Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я.П. Полонский «По горам 

две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.  Развитие речи. 

Сопоставительный анализ стихотворений о весне поэтов  XIX века. Контрольная  работа 

по литературе XIX века 

Из русской литературы XX века. 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы: рождественский 

рассказ.  



Александр Степанович Грин. “Алые паруса”. Романтические мечты и душевная чистота 

главных героев. Теория литературы: феерия. А.С.Грин. «Алые паруса» как символ 

воплощения мечты 

А.П.Платонов Литературный  портрет писателя. «Неизвестный цветок». Вн.чт.  «Ни на 

кого не похожие» герои  рассказа А. .Платонова «Корова». 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Муса Джалиль «Письмо из окопа», Мустафа Нугман «Матери». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с 

розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева  «Конь с розовой 

гривой»:   честность, доброта, понятие долга. Теория литературы: эпизод, фабула. Защита 

проекта. Создание словаря «сибирских» диалектизмов, местных слов, использованных в 

рассказе. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. В.Г.Распутин 

«Уроки французского».  Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского». Р.Р.Сочинение  по 

рассказу В.Г.Распутина  «Уроки   французского» (Уроки доброты) 

Николай Михайлович Рубцов. Малая родина в творчестве поэта. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». У литературной карты Татарстана. Ахмед Адиль «Родина моя». 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Смысл названия рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла». Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. Вн.чт. М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Человек и 

природа   в сказке-были М.М.Пришвина « Кладовая солнца» 

 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 

весной бывают дни такие...». Заки Нури «Весна», «Родное поле». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов  XX век 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной  природы. 



Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских 

героев «чудиков», правдоискателей, праведников. Вн. чт. В.М. Шукшин. «Срезал». Образ 

странного героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Кайсын Кулиев Краткий рассказ о жизни 

и творчестве поэта. «Каким бы малым ни был мой народ..».  Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Зарубежная литература. Зарубежный фольклор, легенды и мифы. Мифы Древней Греции. 

Теория  литературы. Миф и фольклор. Мифы народов мира. Мифы Древней Греции 

«Подвиги Геракла» (в переложении Н. Куна). Подвиги Геракла «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Вн.чт.  Мифы  Древней  Греции (в переложении Н.Куна) 

Отличие мифа от сказки. Геродот. Слово о писателе и историке. "Легенда об Арионе". 

Гомер Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Теория 

литературы: понятие о героическом эпосе.  

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. Защита проекта. Литература и другие виды 

искусства  при изучении поэмы Гомера «Одиссея». 

Гофман Эрнст Теодор Амадей. Сочетание мистики с реальностью, отражание гротескных 

и трагических сторон человеческой натуры: «Щелкунчик и Мышиный король». 

Фридрих Шиллер.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Проспер Мериме.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Теория литературы: новелла. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. "Маленький принц" как философская 

сказка-притча. Понятие о притче. Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". 



Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между людьми. 

Вечные истины в сказке. «Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили…».  Защита 

проекта  Составление сборника литературных сказок (подготовка развернутой аннотации 

к сборнику, подбор иллюстраций художников). 

Вн. чт. Д.Лондон. «Любовь к жизни». Люди сильной воли, мужественные и благородные 

Р. р. Сочинение – рассуждение « Мой любимый литературный герой». Промежуточная 

аттестация (тест) за курс 6 класса. Обобщение изученного в 6 классе. Викторина по 

изученным произведениям. Задания для летнего чтения. 

7 класс (105 часов) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета.     

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 



отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 



формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

                      Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 



читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 



организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 



для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 



соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты                                                                                                                

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 



 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу ; 

 оценивать систему персонажей ; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ; выявлять 

особенности языка и стиля писателя ; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними , постепенно переходя к анализу текста; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения  ;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы ; вести учебные дискуссии ; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта,  сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии.   

 выражать личное отношение к художественному произведению, 



аргументировать свою точку зрения . 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

 - Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

 - Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»).  

 - Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

 - Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство).  

 - выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

 - проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

 - обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;  

 - сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 - сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

 - выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  



 - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

 - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

Содержание учебного предмета. 

Введение. Литература как искусство слова. 

Устное народное творчество.Предания. Теория. Предание.  « Воцарение Ивана Грозного», 

« Сороки-ведьмы», « Петр и плотник». 

Былины как героические песни эпического характера. Былина “Вольга и 

Микула”.Микула-носитель лучших человеческих качеств ( трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, щедрость, физическая сила).Нравственные идеалы 

русского народа.Устное народное творчество. Былина «Садко». Новгородский цикл 

былин. Киноурок по былине «Садко». Вн.чтение. Киевский цикл былин про Илью 

Муромца. Черты характера Ильи Муромца. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций в карело- финском 

мифологическом эпосе «Калевала» (фрагменты)   «Песнь о Роланде». Тестовая работа по 

теме: «Былины». Проект. Подготовить иллюстрированный электронный сборник  

«Русские былины» 

У литературной карты Татарстана. Внекл. чтение. «Предания старины глубокой» (О 

создании Казани) Древнерусская литература . Древнерусская литература. Основы 

христианской морали в “Поучении” Владимира Мономаха. Теория. Поучение. 

Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии» 

Из русской литературы ХVIII века 

Знакомство с жизнью и деятельностью М.В. Ломоносова, с его стихами, реформой в 

языке. Мысли автора  о Родине, русской науке. Теория. Ода.  «К статуе  Петра  Великого» 

Знакомство с жизнью и деятельностью Г.Р. Державина.  « На птичку», «Река времен» 

Внеклассное чтение. У литературной карты Татарстана. Творческая лаборатория 

Державина 

Из русской литературы XIX века 



В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь» . 

А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. « 19 октября». 

А С.Пушкин в Казани. Анализ стихотворений  « Туча» ,  « Во глубине   сибирских руд»   

Эпитет и метафора как средства создания образов в лирике А.С.Пушкина. 

Урок-концерт по стихотворениям  А.С.Пушкина. 

А. С. Пушкин «Медный  всадник».  Теория литературы: поэма. Образы поэмы. 

А. С. Пушкин. “Песнь о вещем Олеге”. Летописный источник “Песни о вещем Олеге”.   

А.С.Пушкин «Повести  покойного Ивана Петровича Белкина» «Станционный 

смотритель» - повесть о «маленьком» человеке.   

Образы Самсона Вырина и Дуни. А. С.Пушкин «Повести  покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Гробовщик», «Выстрел». Контрольная работа. Каково авторское отношение к 

«маленькому человеку в «Повестях Белкина?» 

«Благородный голос М. Ю. Лермонтова. Поэма “Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова».Поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта 16 века , их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Образ 

Ивана Грозного и тема власти. Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров 

героев. М. Ю. Лермонтов. Лирика. Стихотворения «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «Ангел» и др.. ««Узник»,«Когда волнуется  желтеющая  нива..»  

М. Ю. Лермонтов. Характерные ритмико-метрические особенности стихотворений. 

Выявление художественно-значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

( поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры) и определение их функции в 

стихотворении. Проект. Подготовить программу вечера, посвященного М.Ю.Лермонтову. 

Н. В. Гоголь. Повесть “Тарас Бульба”. Историческая и фольклорная основа повести. 

Теория.  Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос. 

Н. В. Гоголь  “Тарас Бульба». Образ Запорожской Сечи в повести. Героизм и 

самоотверженность ,верность боевому товариществу и подвигам во имя родной земли. 

Сыновья Тараса. Сопоставление Остапа и Андрия. Трагедия Т. Бульбы. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. 



Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Р.Речи. Сочинение «Тарас Бульба - народный герой». 

Написание сочинения «Тарас Бульба - народный герой». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания цикла. «Русский язык». 

«Близнецы» 

Внекл. чтение. И. С. Тургенев «Бирюк».Изображение быта крестьян, авторское отношение 

к бесправным  и обездоленным. Художественные особенности рассказа. Мастерство в 

изображении пейзажа. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Лирика. Боль поэта за судьбу народа в 

стихотворениях Н.А.,  Вчерашний день, часу в шестом»,  « Несжатая полоса». 

Анализ  стихотворения   Некрасова  « Размышления у парадного подъезда».    Н.А. 

Некрасов. «Русские женщины». Историческая  основа  поэмы. Величие духа русских 

женщин  по поэме « Русские женщины». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки “Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил”. Знакомство с сатирической сказкой. Смысл противопоставления генералов и 

мужика. Внеклассное  чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. Обличие социальных пороков  в 

сказке «Дикий помещик»,  « Премудрый пискарь»  

Л. Н. Толстой. Тема детской открытости миру в повести  “Детство”. Л. Н. Толстой. 

Повесть “Детство”. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

А. П. Чехов. Рассказ “Хамелеон”. Живая картина нравов в рассказе «Хамелеон» 

А. П. Чехов. Рассказ“ «Злоумышленник». Сатира и юмор как формы  комического. 

Обучение написанию сочинения- рекламы по рассказу А.П.Чехова «Злоумышленник». 

Сатира М.Зощенко. Знакомство с рассказом  «Беда». Смешное и грустное в рассказе 

М.Зощенко  «Галоша» 

Р.Речи «Край ты мой родимый». Стихотворения о  родной природе.  В Жуковский 

«Приход  весны», «Жаворонок»,  И Бунин «Родина», Урок-концерт «Край ты мой, 

родимый край…»   



Из русской литературы ХХ века 

  И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Написание отзыва на рассказ «Лапти». И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Сложности во взаимопонимании детей и взрослых. 

А. М. Горький .Страницы биографии.А. М. Горький в Казани.. Повесть “Детство”. 

Автобиографическая основа повести. “Детство”. Изображение внутреннего мира 

подростка. Художественные особенности повести. 

“Свинцовые мерзости жизни” и живая душа русского человека. 

Характеристика литературного героя. ( По  повести  М.Горького “Детство”.) Дед 

Каширин.  Цыганок. Бабушка. Р.Речи. Подготовка к написанию сочинения-

характеристики  литературного героя по повести М.Горького «Детство». Р.Речи. 

Написание сочинения-характеристики  литературного героя по повести М.Горького 

«Детство». М. Горький.  «Данко» («Старуха  Изергиль») . Портрет как средство 

характеристики героя. Романтический характер легенды. 

В. В. Маяковский. Стихотворение: “. «Хорошее отношение к лошадям»  Теория. 

Лирический герой.  .В. В. Маяковский. Стихотворение: «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским на даче». 

А.Блок.Анализ стихотворения  « После грозы». 

О.Э. Мандельштам. Краткий обзор жизни и творчества.«Звук осторожный и глухой…» 

Б.Л.Пастернак . Слово о поэте. Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Сострадание и сочувствие как критерий нравственности человека  в произведениях Л..Н. 

Андреева «Кусака», Р.Миннулина « Мама, я встретил щенка». 

А.П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на окружающих 

людей. Р.речи. Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению «Нужны ли в наше 

время сочувствие и сострадание?»( по произведениям Л.Андреева и А.Платонова. 



А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Р.Речи. Час мужества. Трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, 

А.Суркова,  Н.Тихонова 

Песни на слова русских поэтов 20 века (А.Вертинский, , И.Гофф, Б. Окуджавы, 

Е.Евтушенко и др.)  Сибгат Хаким «Запах пепелища». Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворений о войне. 

Проект.  Составить программу вечера, посвященного произведениям о войне. 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы  в рассказах  Ф.А. Абрамова «О чём 

плачут лошади» и Амирхана Еники «Красота». Взаимосвязь человека и природы. Проект. 

«Портрет лошади в русской литературе» 

Е. И. Носов  «Живое пламя».Обучение целостному анализу эпического произведения. 

Сила внутренней, духовной красоты человека в рассказах Е. И. Носова  «Кукла» и 

Амирхана Еники «И мы были солдатами». 

Ю. П. Казаков «Тихое утро».Герои рассказа и их поступки 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.( по рассказу «Тихое 

утро».) 

Р.речи. « Тихая моя Родина». Стихотворения  русских  и татарских поэтов поэтов 20 века 

о Родине,  о родной природе. .( В. Брюсов «Первый снег», Ф.Сологуб «Забелелся туман за 

рекой», С.Есенин « Топи да болота…», Н.Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…», 

Н.Рубцов «Тихая моя Родина».)  

У литературной карты Татарстана.  Ахмед  Файзи «После дождя», Заки Нури «Родное 

поле». Письменный анализ стихотворений поэтов 20 в. 

Проект. Подготовить подробный сценарий литературно-музыкального вечера « Тихая моя 

Родина». 

Вн.чт.Д..С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная». 

Теория литературы. Публицистика. Публицистика. Воспоминания, мемуары как 

публицистические жанры . 

Проект. Коллективное письменное сообщение на тему «Искусство моего родного края». 

Из литературы народов России. 



Расул Гамзатов «Земля как будто стала шире». 

Зарубежная литература. 

Роберт Бёрнс «Честная бедность» 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» как сатира на          государственное устройство 

общества, ,( отд главы) 

 Маленький герой Э.Сетона -Томпсона (по рассказу  «Снап») 

Р.Бредбери  « Каникулы» 

О. Генри.  Преданность и жертвенность во имя  любви в рассказе  « Дары волхвов». 

Д.Г.Байрон .Жизнь и творчество « Ты кончил жизни  путь, герой!» 

Японские трехстишия. Хокку 

Р.Р. Художественное произведение и его читатели.  «Хочу рассказать  о прочитанной  

книге» (читательская конференция) 

Обобщение  и систематизация изученного материала. 

Промежуточная аттестация ( тест) Литературные места России. 

Написание отзыва на самостоятельно прочитанное художественное произведение. 

Урок-викторина «Знатоки литературы». Рекомендации для летнего чтения. 

8 класс (70 часов) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 



государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 



допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 



традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

12. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 



самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 



схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Регулятивные УУД 

19. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



20. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

21. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

22. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

23. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 



деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

24. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 



формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

25. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

26. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

27. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 



соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

19. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится:  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 



 воспринимать  литературу  как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формировать умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 выявлять особенности языка и стиля писателя  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана ,литературно-творческой работы, создания проекта на 



заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  ; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

                        Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

           • представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять  

её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

                                             

Содержание  учебного предмета 

Введение. Русская литература  и история. Устное  народное  творчество  



Устное  народное  творчество  Исторические и  лирические  народные  песни. 

Народная песня,              частушка . Татарские народные песни 

Из древнерусской  литературы 

Житийная  лит-ра как  особый жанр. «Житие  Александра Невского», «Русская  

история  в картинках» Житие как жанр литературы  Сатирическая по¬весть как жанр 

древнерусской литературы.Житийная литература. «Житие Александра Невского».«Шемякин  

суд» как сатирическое  произведение 17 века. 

Из русской  литературы 18  века Д.И. Фонвизин. «Недоросль» . Обличение 

невежества в комедии. 

Идеалы человеческого достоинства в комедии Д. И. Фонвизина  «Недоросль». 

Из русской  литературы  19 века И.А.Крылов.  Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. Слово  о поэте. Дума «Смерть  Ермака» и связь  её  с  историей. Теория 

литературы:   дума 

А.С.Пушкин Краткий рассказ  о писателе. Творческая  история  повести  

«Капитанская  дочка» . Пушкин в Казани.Истоки формирования  характера  Петра  Гринева. 

Разбор 1 и 2 глав. 

Проблема  чести, достоинства, нравственного  выбора в повести. Анализ 3-5 глав. 

Падение  Белогорской  крепости.   Пугачев и народ в повести. ( 6-7 гл.)Образ  Маши 

Мироновой. Смысл названия повести.  

Внеклассное чтение. А. Алексин. Рассказ  « Безумная Евдокия» 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ  в  жизни и  творчестве поэта. Поэма  

«Мцыри». История создания,  тема, идея. Композиция. Романтический герой, романтическая 

поэма  

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Образ Мцыри в поэме.Своеобразие поэмы. «Мцыри как 

романтическая поэма». 

Внеклассное чтение. .Повести и рассказыЧ.Айтматова(« Ранние журавли», ( «Первый 

учитель» и др.). 

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя  Н.В.Гоголь - писатель-сатирик.Идейный замысел и 

особенности композиции комедии «Ревизор». Комедия «Ревизор» на сцене КБДТ имени 



Качалова.Комедия «Ревизор» на сцене КБДТ имени Качалова. Теория литературы. Комедия 

драма, трагедия. Сатира и ирония.Эпиграф. Сатира и юмор.«Ревизор».Хлестаков  и 

«миражная интрига». Действие 1-2.  Теория литетатуры.Интерьер.Разоблачение 

нравственных и социальных пороков чиновничества в комедии « Ревизор».Н.В.Гоголь 

«Ревизор» .Хлестаков и хлестаковщина.  

Чиновники на приеме у ревизора. Анализ 4 действия. Теория литературы .Диалог, 

монолог,действующее лицо.Финал комедии, его идейно-композиционное значение. Теория 

литературы. Конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

Внеклассное чтение   Н.В.Гоголь «Петербургские повести»  Повесть  «Шинель» 

И.С.Тургенев  История любви как основа сюжета повести «Ася». Роль 16 главы в 

повести И.С.Тургенева «Ася.Образ Аси. «Тургеневская» девушка  в повести. 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений»  

Л.Н. Толстой. Личность и судьба. История создания рассказа «После бала» Толстой в Казани 

Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный прием 

рассказа. 

Теория литературы. Художественная деталь.. Композиция. Роль антитезы в 

композиции произведений.Л.Н. Толстой. Рассказа «После бала». Моральная ответственность 

человека за  все происходящее. 

Внеклассное чтение В.Ф. Тендряков « Хлеб для собаки» 

Поэзия родной природы  А.С.Пушкин «Цветы последние милей», М.Ю.Лермонтов 

«Осень» , А.А.Фет«Первый ландыш», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.Н.Майков «Поле 

зыблется цветами» 

А.П.Чехов.  Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Поэзия 19 века.А.А.Фет «Хочу и не могу», « Шепот, робкое  дыханье…», « Как беден 

наш язык!...», «Я тебе ничего не скажу..»,Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», «Silentium!»,  

« Умом  Россию не понять..» , « Я встретил вас- и все былое», « Ещё в полях белеет снег» 

Из русской литературы 20 века.  



И.А.Бунин «Кавказ». Проблемы счастья в рассказе. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 

А.М.Горький. Романтизм М.Горького.  Горький  в Казани.Рассказ «Челкаш» как 

романтическое произведение.  

Герои и их судьбы в рассказе «Челкаш». 

 Вн. чт.Ю.Яковлев « Разбуженный соловьями» 

А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве Блока. «На поле Куликовом»( 

«Опять  с вековою  тоскою…») 

Писатели улыбаются.Журнал « Сатирикон».Сатирическое изображение исторических 

событий.М.А.Осоргин  « Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.» 

Художественное своеобразие рассказов  Тэффи «Жизнь и воротник» и М. 

Зощенко«История болезни» Теория литературы: язык художественного произведения. 

Проза русской эмиграции. И.С.Шмелев. Рассказ  «Как я стал писателем»- воспоминание 

о пути к творчеству 

Поэзия  конца 19 начала 20 века.   И.А. Бунин « у птицы есть гнездо»,З. Гиппиус « 

Знайте»,  И.Анненский «Снег», Н.С. Гумилёв « Капитаны», «Слово», М. Цветаева «  Моим 

цветам…» 

Литература  20 века. 

А.Т.Твардовский.  Поэма  « Василий Теркин». История создания поэмы. Тема памяти в 

творчестве Мусы Джалиля. Теория литературы: авторское отступление.Герой и автор в поэме 

«Василий Теркин». Теория литературы. Авторские отступления как элемент  

Проза   о Великой Отечественной войне. А.Платонов.   Рассказ «Возвращение» 

Нравственная  проблематика рассказа «Возвращение» Сквозные темы прозы военных 

лет. А.П.Платонов «Возвращение». М.Магдиев «Фронтовики». 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Автобиографичность рассказа «Фотография, на 

которой меня нет».  Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Теория литературы. Герой-рассказчик 



Внеклассное чтение Испытание на истинную человечность в рассказе 

К.Г.Паустовского «Телеграмма». 

Поэзия  2-ой  половины  20 века.  Н.М. Рубцов « Встреча», « Привет, Россия», « «По 

вечерам»,  Б.Ш. Окуджава «Здесь птицы не поют», «Песенка о пехоте». 

Проза и поэзия    о подростках последних десятилетий авторов-лауреатов премий и 

конкурсов. Ю.Кузнецова «Помощница ангела».  В. Конецкий « Кто смотрит на облака» 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир.  Сонеты.  «Увы, мой стих…», «Кто хвалится родством…»Трагедия  

«Ромео и Джульетта» 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Конфликт живого чувства и семейной вражды 

Теория литературы. Конфликт как основа сю-жета драматического произведения 

Зарубежная романистика В.Скотт. «Айвенго»  как  исторический роман 

. Внеклассное чтение   Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». Общечеловеческий 

смысл  комедии.   

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман « Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Дон Кихот как « вечный» образ  

мировой литературы 

Промежуточная аттестация. Тест 

Современная   зарубежная  проза. У. Старк. « Пусть  танцуют белые медведи» 

.Викторина  «В мире литературы». Обобщение знаний. Рекомендации на летнее чтение 

 

 

 

 


