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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

для 6 класса разработана с учетом Программы воспитанию учреждения на 2021 – 

2024 года и нацелена на коррекцию поведения обучающихся, социализацию и 

адаптацию их в современном обществе, налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, формирование у них системных 

знаний, в том числе о различных аспектах развития России и мира, гражданской 

идентичности в рамках преподавания учебного предмета. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 №61573; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программа воспитания Неманского СУВУ на 2021 – 2024 год; 

 Устава Неманского СУВУ. 
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Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического 

развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной 

образовательной программы для учащихся с ЗПР очевидна. Значимость еѐ 

заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию 

детей этой категории, где каждый ребенок сможет развиваться в своем собственном 

режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных 

потребностей и собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.   

Основная цель - построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития 

и образовательных потребностей.  

Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и воспитания на 

определенной ступени образования.  

Коррекционно – развивающие задачи предмета «Родная литература»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их возможностей;   

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей 

здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не 

только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного 

пребывания в коллективе;   

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в 

образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

 развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков.  

Рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих ЗПР, влекущее за 

собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, повышенную 

отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, 

абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания 

внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет 
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особенностей таких обучающихся требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение 

тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при 

воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

В программу внесены изменения: 

некоторые темы даны как ознакомительные; отдельные темы исключены, так 

как трудно усваиваются обучающимися, из-за особенностей психологического 

развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки 

предмета по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 

обязательных требований. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для 

изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса литературы в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику. 

Рабочая программа по предмету «Родная  литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной 

личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные 

задачи предмета связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения предмета «Родная литература» являются: 

 воспитать ценностное отношение к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 создать представление о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

 сформировать причастность к свершениям и традициям своего народа, 

осознать историческую преемственность поколений, свою ответственность за 

сохранение культуры народа;  

 развить проектное и исследовательское мышление, приобрести 

практический опыт исследовательской работы по литературе, воспитать 

самостоятельность в приобретении знаний. 

  Задачи: 
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 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям; -приобщение к литературному наследию своего 

народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности 

к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся.  

Предмет «Родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской области 

(тексты калининградских писателей и поэтов, публицистика края). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику 

осмыслить еѐ непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль.  Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  

1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  

5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 
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7) Литература о Калининградском  крае. 

        Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Сокращения, используемые в таблице тематического планирования: 

УУД 

 Позн.-познавательные.  

Регул.-регулятивные. 

Ком.- коммуникативные.  

Личн.- личностные. 

 Срок реализации программы: 2022 - 2023 учебный год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета               

Личностные:  

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 
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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. 

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 обучающиеся; 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.  

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 
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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: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

При изучении «Родной литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные    имеющиеся 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 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной  литературы» 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 неопределѐнности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

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;  
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 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;  
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 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  

1. 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.  
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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;  

 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.  

2. 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;  
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 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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;  
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

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.  

Выпускник научится:  

 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.  

6. 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.  

Выпускник научится:  

 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;    
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 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий . 

Выпускник научится:  

 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: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
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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. 

Устное народное творчество   

Шестиклассник научится:  

-   видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приѐмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;  

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

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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).   

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

Шестиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы 

в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
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 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

                                       3. Содержание учебного предмета 

Основные теоретико-литературные понятия 

-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 

драма, трагедия). 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 

сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, 

пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; 

эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

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

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

Устное народное творчество (4 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из литературы ХIХ века (22 ч.) 

И.И. Дмитриев. «Муха» Уметь отличать басню от стихотворения. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басня «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
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восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«Барышня- крестьянка». Изображение русского барства. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворение «С поляны коршун 

поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из русской литературы ХХ-XXI веков (9 ч.) 

Михаил Михайлович Пришвин «Кладовая солнца». Тема трудолюбия в сказке-

были «Кладовая солнца». Образы главных героев- Насти и Митраши. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

герои А. Платонова. 

Александр Александрович Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». 

Сергей Александрович Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».   

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Василий Макарович Шукшин. Особенности героев- «чудиков» в рассказах               

«Чудик» и «Критик». 

Творчество писателей и поэтов Калининградской области (1ч.) (по выбору 

учителя).  
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4. Тематическое планирование учебного предмета. 

Таблица тематического планирования по родной литературе на 6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты освоения материала 

Используемые 

электронные 

(цифровые) ресурсы 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые песни 

1 Знать правила поведения и ТБ. Позн. Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический материал по теме.  

Рег. Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.  

Ком. Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

Лич. Признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях.  

http://ruslit.ioso.ru  

 2 Пословицы,  

поговорки как малый 

жанр фольклора  

1 Позн. Умеют заменять термины определениями.   

Регул. Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу.  

Ком. Умеют представлять конкретное содержание в форме 

устного высказывания 

Личн. Знание основных принципов и правил отношения к 

природе.  

http://literus.net/ 

3 Загадки 1 Позн. Знают теоретический материал по теме, умеют делать 

морфемный разбор 

Регул. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Ком. Умеют слушать и слышать друг друга. 

Личн. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. 

http://literus.net/ 

4 Контрольная работа 

по теме УНТ 

1 http://literus.net/ 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (22 часа) 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
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5 И. И. Дмитриев. 

Слово о баснописце. 

«Муха». Развитие 

понятия об 

аллегории 

1 Позн. Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий.  

Регул. Определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Ком. Умеют работать в парах, 

эффективно сотрудничать Личн. Ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий.  

http://ruslit.ioso.ru  

6 И. А. Крылов. «Осел 

и Соловей» 

1 Позн. Определяют основную и второстепенную информацию.  

Регул. Определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Ком. Устанавливают рабочие отношения, учатся работать в 

группе 

 Личн. Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

http://ruslit.ioso.ru  

7 Тема и поэтическая 

идея стихотворения 

А. С. Пушкина 

Стихотворение 

«Зимнее утро» 

1 Позн. Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регул. Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.  

Ком. Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности.  

Личн. Любовь к природе, бережное отношение к природному 

богатству страны.  

http://ruslit.ioso.ru  

8 А. С. Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка»  

1 Позн. Выделяют и формулируют проблему. 

Регул. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Ком. Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

  Личн. Уважение личности и ее достоинства. 

http://literus.net/ 

9 Образ автора-

повествователя в 

повести «Барышня-

крестьянка» 

1 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
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10 Контрольная работа 

по повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

1 Позн. Структурируют знания.  

Регул. Оценивают  достигнутый  результат.  

Ком. Умеют создавать связный текст  

http://ruslit.ioso.ru  

11 Чувство одиночества 

и тоски в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  

«Тучи» 

1 Позн. Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регул. Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

Ком. Обмениваются знаниями между собой. 

http://ruslit.ioso.ru  

12 И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя  

1 Позн. Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Регул. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.  

Ком. Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения  

и делать выбор.  

http://ruslit.ioso.ru  

13 Сочувствие к 

крестьянским детям 

в рассказе И. С. 

Тургенева  «Бежин 

луг»  

1 Позн. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи.  

Регул. Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?).  

Ком. Понимают возможность различных точек зрения.  

http://literus.net/ 

14 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе                        

И. С. Тургенева  

«Бежин луг» 

1 Позн. Устанавливают причинно-следственные связи.  

Регул. Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Ком. Проявляют готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

http://ruslit.ioso.ru  

15 Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет писателя  

1 Позн. Определяют основную и второстепенную информацию.  

Регул. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Ком. Умеют слушать и слышать друг друга.  

http://ruslit.ioso.ru  

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
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16  Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: земная 

обреченность  

человека в 

стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун 

поднялся...» 

1 Позн. Определяют основную и второстепенную информацию.  

Регул. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  

Ком. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

http://ruslit.ioso.ru  

17 Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

1 Позн. Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

Регул. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  

Ком. Интересуются чужим мнением и высказывают свое.  

Личн. Чувство гордости за свою страну.  

http://ruslit.ioso.ru  

18 Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 Позн. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Регул. Осознают качество и уровень усвоения.  

Ком. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Личн. Оптимизм в восприятии мира. 

http://ruslit.ioso.ru  

19 Сочетание 

реалистических и 

фантастических 

картин  в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 Позн. Выделяют и формулируют проблему.  

Регул. Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.  

Ком. Умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме.  

Личн. Чувство гордости при следовании моральным нормам. 

http://literus.net/ 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
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20 Гордость 

Н.С.Лескова         за 

народ в сказе 

«Левша»  

1 Позн. Устанавливают причинно-следственные связи.  

Регул. Составляют план и последовательность действий.  

Ком. Проявляют готовность к обсуждению разных точек 

зрения. 

http://literus.net/ 

21 Особенности языка 

повести 

 Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 Позн. Понимают и адекватно оценивают язык средств 

массовой информации. Регул.  

Ком. Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор.  

http://literus.net/ 

22 Комический эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, игрой 

слов в сказе 

Н.С.Лескова «Левша» 

1  Позн. Строят логические цепи рассуждений.  

Регул. Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Ком. Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия.  

Личн. Уважение истории, культурных и исторических 

памятников. 

http://ruslit.ioso.ru  

23 Сказовая форма 

повествования.  

1 http://ruslit.ioso.ru  

24 А.П. Чехов. 

Литературный портер 

писателя   

1 Позн. Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  

Регул. Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Ком. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений.  

http://literus.net/ 

25 Речь героев рассказа 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация  

1 Позн. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Ком. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию.  

Личн. Гражданский патриотизм.  

http://literus.net/ 

https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
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26 Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

«Толстый и тонкий» 

1 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX-XXI ВЕКОВ (9 часов) 

27  М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца» 

1 Позн. Анализируют условия и требования задачи.  

Регул. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Ком. Учатся принимать решение и реализовывать его.  

Личн. Признание ценности здоровья, своего и других людей. 

Уважение ценностей семьи. 

http://ruslit.ioso.ru  

 

28 Тема трудолюбия в 

сказке-были 

«Кладовая солнца» 

1 

29 А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писателя 

1 Позн. Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Умеют заменять термины определениями.  

Регул. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Ком. Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Личн. Оптимизм в восприятии мира. 

http://literus.net/ 

 

30 А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»  

1 

31 А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном…»  

1 Позн. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регул. Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Ком. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической речью. 

Личн. Признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях.  

http://literus.net/  

 

32 С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь 

и дали…», 

«Пороша»  

1 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
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33 Н. М. Рубцов. Слово 

о поэте. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,                 

«В горнице» 

1   

34 Особенности героев- 

«чудиков» в рассказах              

  В. М. Шукшина 

«Чудик» и «Критик» 

1 Позн. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регул. Оценивают  достигнутый  результат.  

Ком. Проявляют уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

http://literus.net/  

35 Поэты и писатели 

Калининградской 

области 

1 Позн. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме.  

Регул. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Ком. Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. 

http://ruslit.ioso.ru  

https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1542331066926000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1542331066918000
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5. Описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1.Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2020г. 

Средства обучения 

1.Портреты русских писателей и поэтов. 

2.Раздаточный материал по темам курса. 

3. Ноутбук и телевизор. 
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