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           Планируемые результаты освоения учебного предмета

           Личностными результатами освоения  программы по внеурочной деятельности «Час 
чтения» являются:

 • осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);
• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, страну;
• осознавать себя гражданином России;
•  объяснять,  что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей

России;
•искать  свою позицию  в  многообразии  общественных  и  мировоззренческих  позиций,

эстетических и культурных предпочтений;
• уважать иное мнение;
• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения.

         Метапредметными результатами освоения  программы по внеурочной деятельности 
«Час чтения»  являются: 

 Регулятивные
• учиться обнаруживать и формулировать проблему;
•  составлять  план  выполнения  задач,  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки;
• работать по составленному плану,
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные
• предполагать, какая информация нужна;
•  выбирать основания для  сравнения, классификации объектов;
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
• выстраивать логическую цепь рассуждений;
•  представлять  информацию в виде таблиц,  схем,  опорного конспекта,  в  том числе с

применением средств ИКТ.
Коммуникативные

•  организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
•  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
•  при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее,  учиться

подтверждать аргументы фактами;
•  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,  быть готовым изменить

свою точку зрения. 

        Предметными результатами освоения  программы по внеурочной деятельности «Час 
чтения» являются:

 .     осознание значимости 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;



·        восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом);

·     обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

·     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;

·     развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции;

·     овладение 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 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):

·     определять тему и основную мысль произведения ;

·     владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

·     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 (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

·     выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);

·     пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – 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 (в 
каждом классе – на своем уровне); 

·     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  (в каждом классе – на своем уровне);

·     выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

·      выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);

·     ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.   
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. К основным видам деятельности, 
позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-
смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 
письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 
инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 
(устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

·     выразительно прочтите следующий фрагмент;

·     определите, какие события в произведении являются центральными;

·     определите, где и когда происходят описываемые события;

·     опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;



·     выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;

·     ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

·     определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 
п.

                                                Содержание учебного предмета
 

Притча  «Чему учат книги?».  Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать,
учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп».

Человек и родина
Борис Екимов «Фетисыч».  Тема малой родины. От чего и от кого зависит её судьба?

Чем для людей  оборачивается разрушение деревень?

Вертель  Л.   «Моя  вторая  родина».  Тема разрушения  деревенского  уклада  жизни,
разрыва связи между поколениями людей, разрушения традиций.

Человек и школа
Геннадий Жаворонков  «Однажды на пятом уроке». Истинное и мнимое милосердие.

Одиночество «в толпе». Учитель и ученик.
Анатолий  Маркуша  «Ненаписанное сочинение».  Взаимоотношения учителя и учеников.
«Любимый» и «нелюбимый» учитель. Каким должен быть настоящий учитель? 
Елена Габова «Не пускайте рыжую на озеро».  Художественное исследование поведения и
нравственного самосознания подростков и юношества. Тема борьбы добра и зла. Терпение,
целеустремлённость,  внутренняя  чистота  главной  героини  Светки  Сергеевой  как  залог
будущего успеха. Понятие о «дружбе» в классе.
Екатерина Мурашова «Класс коррекции»  (в сокращении) (2 часа).  Екатерина Мурашова
говорит  с  подростками  на  самые  трудные  темы.  Практикующий  школьный  психолог,  она
умеет  увидеть  проблему,  показать  с  разных  сторон,  обобщить  сходные  явления  и
диагностировать общие тенденции.  Ее повесть «Класс коррекции» очень сильно выделяется в
общем  потоке  современной  отечественной  литературы  для  подростков.  Тема  детей  —
отбросов общества, зачастую умственно неполноценных, инвалидов, социально запущенных,
слишком неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом, но еще труднее говорить
так,  чтоб  не  осталось  от  разговора осадка отвращения,  мрака  и  безысходности.  Екатерина
Мурашова  виртуозно  справляется  с  задачей  написания  жизнелюбивого,  оптимистического
произведения там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может. И дело здесь не
в  том,  что  сюжет  в  «Классе  коррекции»  условно  фантастический.  Скорее,  секрет
писательницы в том, что она искренне верит: в конце концов, все будет хорошо и правильно,
надо только понять, что «правильно», которое не для всех людей одинаковое, очень зависит от
стремления  к  справедливости,  взаимопониманию  и  взаимодействию (Ксения  Молдавская,
обозреватель детской литературы газеты «Книжное обозрение»).

Человек и семья
А. Приставкин «Фотография». Война и дети. Тема сиротства. Два маленьких человека

пережили страшную трагедию – потеряли своих близких,  пережили предательство родного
человека, но сохранили в своих душах любовь и привязанность друг к другу. Фотографии как
реликвия, память, связь поколений.
Борис  Екимов  «Ночь  исцеления».  Тема  памяти,  милосердия,  сострадания.  Одиночество
пожилого  человека,  имеющего  детей  и  внуков.   «Отголоски»  войны  в  жизни  людей,
переживших её. Исцеляющая сила  доброты.



Юрий Бондарев «Щенок». Тема ответственности взрослых перед детьми и за детей. Щенок
как символ детской беззащитности перед миром.

Человек и его выбор
Ю. Нагибин «Эхо». Тема предательства,  раскаяния, истинной дружбы.
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей». Жить по праву «относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе», в таком жестоком, уже нечеловеческом мире, просто 
невозможно! И как же в ней точно подмечено, что людей, живущих не по общепринятым 
принципам считают странными.
Л. Петрушевская «Новые Робинзоны». Картина бегства главных героев от 
действительности, от мира, в котором живут и мучаются миллионы людей. Жизнь 
невозможна в такой бесчеловечной цивилизации. Жестокость, голод, бессмысленность 
существования – всё это становится причиной бегства от такой жизни. Человек не хочет 
отвечать за всё то, что творится в мире, не хочет нести ответственность за смерти 
людей, за кровь и грязь.

Рождественские рассказы
Л.  Улицкая  «Капустное  чудо».  Рождественский  рассказ  как  канонический  жанр

русской литературы. Традиции и новизна в рождественских рассказах современных авторов.
Враждебность внешнего мира. Мотив ожидания чуда. Тема прозрения.
В. Крупин «Зимние ступени». Тема всепрощения. Открытый финал.
Н. Телешов «Елка Митрича». Человеколюбие. Истинная гуманность.

Человек и природа
Ю. Яковлев  «Багульник».  Тема красоты детской  души в сравнении с  багульником,

раскрывающимся неожиданно для других. Любовь мальчика к животным. Отношение собак к
Косте. Доброта, чуткость, милосердие подростка по отношению к чужим людям и собакам.
Образ учителя, способного понять детей.
Ч. Айтматов «Пегий пёс, бегущий краем моря». Повесть о жизни маленького народа нивхи
на берегу Охотского моря. Сюжет повести разворачивается на берегах Охотского моря.
Охотников  этого  племени  на  тюленей  ждёт несчастье:  на  море  ложится  туман  и  они
теряют направление.
Яшин А. «Старый валенок». Взаимоотношения человека и его питомца. Привязанность двух
одиноких существ друг к другу.

Защитники Отечества
Виктор Некрасов «Вася Конаков». Жизнь солдата на войне, быт солдата, какой солдат

между боями – тема рассказа Некрасова. Герой рассказа – рядовой войны с его непоколебимой
верой в победу и ежедневной, ежеминутной трудной и честной службой для ее достижения.
Автор высвечивает  души своих  «маленьких»  героев,  их  напряженную внутреннюю жизнь,
сильное чувство долга. 
В. Соловьев «По европейскому асфальту». Проблема бесчеловечности, жестокости войны;
изображение войны как тяжёлой работы. Мужество и незаметный  героизм солдат  на войне.
Гордость за русского солдата. Образ-символ дороги.

Мама, бабушка
А.  Костюнин   «Сострадание».  Тема  взаимоотношения  близких  людей.  Отношение

внука  к  бабушке.  Душевная  черствость.  Детство  –  «сон  Разума  и  Души».  Обретение
способности воспринимать чужую боль как свою собственную. 
Анатолий  Алексин  «Раздел  имущества».  В  центре  повести  Алексина  –  семья.  Тема
взаимоотношений в семье. Бабушка как главный человек в жизни Верочки.
Б. Екимов «Говори, мама,  говори…». Отношение  к матери, одиночество пожилых людей.
Красота мира природы и «убогость» мира людей.



Л.  Чарская  «Урок».  Гуманность,  чувство  долга,  готовность  девочки  взять  на  себя
ответственность за семью, бабушку.

                                                Человек и искусство
К. Паустовский «Старый повар». Волшебная сила музыки. Композитор В.А. Моцарт,

музыка которого  делает людей счастливыми. Великая сила искусства, которому подвластно
возродить даже  навсегда утраченное.
Евгений  Носов  «Шопен,  соната  номер  два».  Тема  святости  памяти,  невозможности
поступиться  ею. Рассказ-реквием,  в котором соотносятся  события прошлого и настоящего.
Музыка в жизни людей.
О.  Генри  «Последний  лист».  Тема  самопожертвования,  истинной  дружбы,  сила  веры.
Убеждение автора, что художнику удалось создать  настоящий  шедевр.
Г.  Мехед  «Скрипач».  Грустная и   одновременно светлая   история  о   серых буднях нашей
современной действительности, о музыке, о старости и о юности, о смерти и о бесконечности
бытия,  о  красоте,  которая  ускользает,  о добре и зле,  об одиночестве,  о счастье,  которое у
каждого свое. Музыка, которая «омывает души людей и воскрешает в них надежду».

«И помнит мир спасенный»
Даниил Гранин «Дом на Фонтанке.  Тема памяти. Нужно ли навещать жен и матерей

погибших товарищей? «Я знаю, никакой моей вины…»
А. Лиханов «Последние холода» (в сокращении). Достоинство и благородство детей войны,
милосердие, доброта, человечность.

Проект «Я читаю….»

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы

№
урока

Тема Количество
часов

1 Притча «Чему учат книги?» 1
2 Борис Екимов «Фетисыч». 1
3 Вертель Л.  «Моя вторая родина». 1
4 Геннадий Жаворонков «Однажды на пятом уроке». 1
5 Анатолий  Маркуша  «Ненаписанное сочинение». 1
6 Елена Габова «Не пускайте рыжую на озеро». 1
7 Екатерина Мурашова «Класс коррекции»  (в сокращении) 1
8 Екатерина Мурашова «Класс коррекции»  (в сокращении) 1
9 А. Приставкин «Фотография». 1
10 Борис Екимов «Ночь исцеления». 1
11 Юрий Бондарев «Щенок». 1
12 Ю. Нагибин «Эхо». 1
13 Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей». 1
14 Л. Петрушевская «Новые Робинзоны». 1
15 Л. Улицкая «Капустное чудо». 1

16
В. Крупин «Зимние ступени».

1
17 Н. Телешов «Елка Митрича». 1
18 Ю. Яковлев «Багульник». 1



19 Ч. Айтматов «Пегий пёс, бегущий краем моря». 1
20 Яшин А. «Старый валенок». 1
21 Виктор Некрасов «Вася Конаков». 1
22 В. Соловьев «По европейскому асфальту». 1
23 А. Костюнин  «Сострадание». 1
24 Анатолий Алексин «Раздел имущества». 1
25 Б. Екимов «Говори, мама,  говори…». 1
25 Л. Чарская «Урок». 1
26 К. Паустовский «Старый повар». 1
27 Евгений Носов «Шопен, соната номер два». 1
28 О. Генри «Последний лист». 1
29 Г. Мехед «Скрипач». 1
30 Даниил Гранин «Дом на Фонтанке. 1
31 А. Лиханов «Последние холода» 1
32 А. Лиханов «Последние холода» 1
33 «Моя золотая полка» 1
34 «Моя золотая полка» 1


		2023-10-15T19:44:54+0400
	место подписания
	Игонина Елена Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




