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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р)



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 
Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др.«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» 

и др.Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.  
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX–XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и 

др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не 

менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. 

П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 



Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература.  
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда 

и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

 

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

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

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

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

князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и 

др. 

Литература второй половины XIX века.  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

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



Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

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

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

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

Литература XX века.  
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. 

Самойлова. 

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

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

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

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

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

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

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…». 

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

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

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

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

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

характером» и др. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 



контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 



 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 



 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 



 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 



 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 



 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 



3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития 

обучающихся); 



4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

6 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 



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

(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Дата провед 

 

Раздел 1. Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 
Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Сказки народов России и народов мира  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


3.3 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». «Школьник» 

и др.. Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник» 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее 

пяти). Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. 

А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два рассказа по 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


выбору).Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

др. М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

5.3 

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных (не менее двух). 

Например, произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын артиллериста" и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 

Произведения отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему детства. (не 

менее двух), например, произведения 

В.Г.Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Крапивина, Ю.П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. 

Железникова, Ю.Я.Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю.Абгарян 

6.3 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей. (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 

Зарубежная сказочная проза. (одно 

произведение по выбору). Например, 

Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы); Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.3 
Зарубежная проза о детях и подростках. 

(два произведения по выбору). 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и др. 

7.4 

Зарубежная приключенческая проза. (два 

произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 

Зарубежная проза о животных. (одно-два 

произведения по выбору).Например, Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 
Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Былины (не менее двух). Например, 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко» 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

2.2 

Народные песни и баллады народов 

России и мира. (не менее трёх песен и 

одной баллады), «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть временных лет» (не менее 

одного фрагмента). Например, «Сказание 

о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Итого по разделу  2   

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский» 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.3 
А. В. Кольцов. Стихотворения не менее 

двух). «Косарь», «Соловей и др. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.2 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее 

двух). «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


5.6 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 

Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века. (не менее 

двух).Например, стихотворения С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и 

др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.2 

Стихотворения отечественных поэтов XX 

века. (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов), Например, стихотворения 

О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. Самойлова 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.3 

Проза отечественных писателей конца XX 

— начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне. (два 

произведения по выбору), Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 

Новый год» и др.) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


6.4 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.5 

Произведения отечественных писателей 

на тему взросления человека. (не менее 

двух), Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.6 

Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов. (не 

менее двух).Например, А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и др. 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.7 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (два по 

выбору).Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.2 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


(главы по выбору) https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.3 

Произведения зарубежных писателей на 

тему взросления человека. (не менее 

двух).Например, Ж. Верн. «Дети капитана 

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

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.4 

Произведения современных зарубежных 

писателей-фантастов. (не менее 

двух).Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри 

Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. 

«Дом с характером» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


1 
Развитие речи. Книга в жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a 

2 
Легенды и мифы Древней Греции. 

Понятие о мифе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195838 

3 
Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авгия» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195946 

4 
«Яблоки Гесперид» и другие 

подвиги Геракла 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195a5e 

5 

Внеклассное чтение. Мифы народов 

России и мира. Переложение мифов 

разными авторами. Геродот. 

«Легенда об Арионе» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195c02 

6 
Фольклор. Малые жанры: 

пословицы, поговорки, загадки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195d1a 

7 
Колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195e28 

8 

Сказки народов России и народов 

мира. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196062 

9 

Русские народные сказки. 

Животные-помощники и чудесные 

противники в сказке "Царевна-

лягушка" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196170 

10 

Главные герои волшебных сказок 

Василиса Премудрая и Иван-

царевич 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19629c 

11 Поэзия волшебной сказки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196418 

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418


12 

Сказки о животных «Журавль и 

цапля». Бытовые сказки 

«Солдатская шинель» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19658a 

13 

Резервный урок. Духовно-

нравственный опыт народных 

сказок. Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a 

14 

Резервный урок. Роды и жанры 

литературы и их основные 

признаки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19685a 

15 

Внеклассное чтение. Жанр басни в 

мировой литературе. Эзоп, 

Лафонтен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196a9e 

16 

Внеклассное чтение. Русские 

баснописцы XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». И. И. 

Дмитриев «Муха». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196bfc 

17 

И. А. Крылов - великий русский 

баснописец. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196daa 

18 

И. А. Крылов. Историческая основа 

басен. Герои произведения, их речь. 

"Волк на псарне" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6 

19 

И. А. Крылов. Аллегория в басне. 

Нравственные уроки произведений 

«Листы и Корни», «Свинья под 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196fee 

https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa
https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196fee


Дубом» 

20 

И. А. Крылов. Художественные 

средства изображения в баснях. 

Эзопов язык 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc 

21 

А. С. Пушкин. Образы русской 

природы в произведениях поэта (не 

менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19720a 

22 
А. С. Пушкин. Лирический герой в 

стихотворениях поэта. Образ няни. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197354 

23 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Сюжет сказки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4 

24 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Главные и второстепенные герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197610 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Волшебство в сказке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197728 

26 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Язык 

сказки. Писательское мастерство 

поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197840 

27 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: история создания, 

тема, идея, композиция 

стихотворения, образ рассказчика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0 

28 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a1974e4
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197bb0


«Бородино»: патриотический 

пафос, художественные средства 

изображения 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a 

29 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Жанровые 

особенности произведения. Сюжет. 

Персонажи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58 

30 

Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь перед 

Рождеством". Сочетание 

комического и лирического. Язык 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2 

31 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Реальность и фантастика в повестях 

писателя "Заколдованное место" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198128 

32 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Народная поэзия и юмор в повестях 

писателя «Заколдованное место» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198268 

33 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

история создания, прототипы 

героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198754 

34 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

проблематика произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198876 

35 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

сюжет и композиция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19898e 

36 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

система образов. Образ Герасима 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198aba 

37 
Развитие речи. И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». Роль интерьера в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198c36 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198754
https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36


произведении. Каморка Герасима 

38 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Роль природы и пейзажа в 

произведении 

 1      

39 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). «Крестьянские дети», 

«Школьник» и др.. Тема, идея, 

содержание, детские образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380 

40 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). Анализ 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198498 

41 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос». Тематика, 

проблематика, система образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1985ce 

42 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»: историческая основа, 

рассказ-быль, тема, идея 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198d80 

43 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Жилин и Костылин. 

Сравнительная характеристика 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199028 

44 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Жилин и Дина. Образы 

татар 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Нравственный облик 

героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19914a 

46 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80
https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a


пленник».Картины природы. 

Мастерство писателя 

https://m.edsoo.ru/8a199258 

47 

Развитие речи. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Подготовка к домашнему 

сочинению по произведению 

 1      

48 
Итоговая контрольная работа. 

Литература и жизнь 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199366 

49 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Фет. "Чудная 

картина…", "Весенний дождь", 

"Вечер", "Еще весны душистой 

нега…" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e 

50 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной И. А. Бунин. «Помню — 

долгий зимний вечер…», «Бледнеет 

ночь… Туманов пелена...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa 

51 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Блок. «Погружался я 

в море клевера…», «Белой ночью 

месяц красный…», «Летний вечер» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199820 

52 Стихотворения отечественных  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a1995aa
https://m.edsoo.ru/8a199820


поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной С. А. Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где капустные 

грядки...», «Поет зима — аукает...», 

«Сыплет черемуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу снятся...» 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2 

53 

[[Резервный урок. Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–ХХ 

веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной [[Н. М. Рубцов. 

«Тихая моя родина», «Родная 

деревня»]] 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199b04 

54 

Развитие речи.Поэтические образы, 

настроения и картины в стихах о 

природе. Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199c30 

55 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–XX 

веков. А. П. Чехов. Рассказы (два по 

выбору). «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

Тематический обзор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199d48 

56 
Рассказы А. П. Чехова. Способы 

создания комического 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199e60 

57 

М. М. Зощенко (два рассказа по 

выбору). «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча».Тема, идея, сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29050 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199c30
https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050


58 

М. М. Зощенко. «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. Образы главных 

героев в рассказах писателя. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29154 

59 
Развитие речи. Мой любимый 

рассказ М.М. Зощенко 
 1      

60 

Произведения отечественной 

литературы о природе и животных 

(не менее двух). Например, А. И. 

Куприн «Белый пудель», М. М. 

Пришвин «Кладовая солнца», К. Г. 

Паустовский «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы», «Кот-ворюга». 

Тематика и проблематика. Герои и 

их поступки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a 

61 

Нравственные проблемы сказок и 

рассказов А.И.Куприна, 

М.М.Пришвина, К.Г.Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2 

62 

Язык сказок и рассказов о 

животных А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26918 

63 

Произведения отечественной 

литературы о природе и животных. 

Связь с народными сказками. 

Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26a6c 

64 

Резервный урок. Произведения 

русских писателей о природе и 

животных. Темы, идеи, проблемы. 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c


Итоговый урок 

65 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. Тема, идея, 

проблематика 

 1      

66 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. Система образов 

 1      

67 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Тема, идея 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28452 

68 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Система 

образов. Образ главного героя 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28574 

69 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. "Сын 

артиллериста" и др. Проблема 

героизма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27b60 

70 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82 

https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc27b60
https://m.edsoo.ru/8bc27c82


Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста» и др.: дети и 

взрослые в условиях военного 

времени 

71 

В. П. Катаев. «Сын полка». 

Историческая основа произведения. 

Смысл названия. Сюжет. Герои 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4 

72 

Резервный урок. В. П. Катаев. «Сын 

полка». Образ Вани Солнцева. 

Война и дети 

 1      

73 

Резервный урок. Л. А. Кассиль. 

"Дорогие мои мальчишки". Идейно-

нравственные проблемы в 

произведении. "Отметки Риммы 

Лебедевой" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98 

74 

Внеклассное чтение. Война и дети в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. Итоговый 

урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28146 

75 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на тему 

детства. [[(не менее двух), 

например, произведения 

В.Г.Короленко, В.П.Катаева, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27926 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4
https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926


В.П.Крапивина, Ю.П.Казакова, 

А.Г.Алексина, В.П.Астафьева, 

В.К.Железникова, Ю.Я.Яковлева, 

Ю.И.Коваля, А.А.Гиваргизова, 

М.С.Аромштам, Н.Ю.Абгарян.] 

Обзор произведений. Специфика 

темы 

76 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на тему 

детства. Тематика и проблематика 

произведения. Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48 

77 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на тему 

детства. Герои и их поступки 

 1      

78 

Резервный урок. Произведения 

отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства. 

Современный взгляд на тему 

детства в литературе 

 1      

79 

Внеклассное чтение. Произведения 

отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства 

 1      

80 

Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

(одно по выбору). К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по 

выбору). Тематика произведений 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc27a48


81 

Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

Проблематика произведений 

К.Булычева 

 1      

82 

Резервный урок. Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. Сюжет и 

проблематика произведения 

 1      

83 

Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». Тематика 

стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8 

84 

Резервный урок. Образ лирического 

героя в стихотворениях 

Р.Г.Гамзатова и М.Карима 

 1      

85 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей». Тема, идея 

сказки. Победа добра над злом 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32 

86 

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная 

королева»: красота внутренняя и 

внешняя. Образы. Авторская 

позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28c36 

87 
Внеклассное чтение. Сказки Х. К. 

Андерсена (по выбору) 
 1      

88 Развитие речи. Любимая сказка Х.  1      

https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36


К. Андерсена 

89 

Зарубежная сказочная проза. (одно 

произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. Герои и 

мотивы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52 

90 

Зарубежная сказочная проза. (одно 

произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. Стиль и 

язык, художественные приемы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a 

91 

Резервный урок. Художественный 

мир литературной сказки. Итоговый 

урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c 

92 

Резервный урок. Зарубежная проза 

о детях и подростках. (два 

произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. Обзор по теме 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6 

93 
Зарубежная проза о детях и 

подростках. (два произведения по 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро». 

Тема, идея, проблематика 

94 

Резервный урок. Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

Тематика произведения. Сюжет. 

Система персонажей. Образ 

главного героя 

 1      

95 

Развитие речи. Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера»: 

дружба героев 

 1      

96 

Итоговая контрольная работа. 

Образы детства в литературных 

произведениях 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2 

97 

Зарубежная приключенческая 

проза. (два произведения по 

выбору), например, Р. Л. 

Стивенсон.«Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) 

и др. Обзор по зарубежной 

приключенческой прозе. Темы и 

сюжеты произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108 

98 

Резервный урок. Р.Л.Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по выбору). Образ 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc2a108


Поурочное планирование

главного героя. Обзорный урок 

99 

Внеклассное чтение. Зарубежная 

приключенческая проза. Любимое 

произведение 

 1      

100 

Зарубежная проза о животных. 

(одно-два произведения по выбору), 

например, Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-

Тави» и др. Тематика, 

проблематика произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78 

101 
Зарубежная проза о животных. 

Герои и их поступки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a 

102 

Развитие речи. Итоговый урок. 

Результаты и планы на следующий 

год. Список рекомендуемой 

литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc26d78
https://m.edsoo.ru/8bc26e9a




№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Резервный урок. Введение в курс 

литературы 6 класса 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8 

2 
Античная литература. Гомер. 

Поэмы «Илиада» и «Одиссея» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2aa04 

3 
Гомер. Поэма «Илиада». Образы 

Ахилла и Гектора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2abbc 

4 

Развитие речи. Гомер. Поэма 

«Одиссея» (фрагменты). Образ 

Одиссея 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a 

5 

Развитие речи. Отражение 

древнегреческих мифов в поэмах 

Гомера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2aee6 

6 
Былины.(не менее двух), например, 

«Илья Муромец и Соловей-
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b06c 

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c


разбойник», «Садко». Жанровые 

особенности, сюжет, система 

образов. 

7 

Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Идейно-тематическое 

содержание, особенности 

композиции, образы. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc 

8 

Внеклассное чтение. Тематика 

русских былин. Традиции в 

изображении богатырей. Былина 

«Вольга и Микула Селянинович» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b3be 

9 

Былина «Садко». Особенность 

былинного эпоса Новгородского 

цикла. Образ Садко в искусстве 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0 

10 

Русские былины. Особенности 

жанра, изобразительно-

выразительные средства.  

 1      

11 

Русская народная песня. Жанровое 

своеобразие. Русские народные 

песни в художественной литературе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b706 

12 

Народные баллады народов России 

и мира. (не менее трёх песен и 

одной баллады) «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты). Тематика, система 

образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b81e 

13 
Баллада «Аника-воин». Специфика 

русской народной баллады. 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc
https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e


Изобразительно-выразительные 

средства 

14 

Внеклассное чтение. Жанр баллады 

в мировой литературе. Баллада Р. Л. 

Стивенсона "Вересковый мёд". 

Тема, идея, сюжет, композиция 

 1      

15 

Внеклассное чтение. Жанр баллады 

в мировой литературе. Баллады Ф. 

Шиллера «Кубок» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2bb52 

16 

Резервный урок. Итоговый урок по 

разделу "Фольклор". Отражение 

фольклорных жанров в литературе 

 1      

17 
Развитие речи. Викторина по 

разделу "Фольклор" 
 1      

18 
Древнерусская литература: 

основные жанры и их особенности.  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c124 

19 

«Повесть временных лет»: не менее 

одного фрагмента, например, 

«Сказание о белгородском киселе».  

 1      

20 

Резервный урок. «Повесть 

временных лет»: «Сказание о 

походе князя Олега на Царь-град» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c354 

21 

Развитие речи. Древнерусская 

литература. Самостоятельный 

анализ фрагмента из «Повести 

временных лет» по выбору 

 1      

22 
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге». Связь с фрагментом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4 

https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c354
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4


"Повести временных лет" 

23 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

«Зимняя дорога», «Туча» и др. 

Пейзажная лирика поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c61a 

24 

А. С. Пушкин. Стихотворение 

«Узник». Проблематика, средства 

изображения 

 1      

25 
Резервный урок. Двусложные 

размеры стиха 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c732 

26 

А. С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». История создания, 

тема, идея произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c84a 

27 
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 

Сюжет, фабула, система образов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c976 

28 

А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 

История любви Владимира и Маши. 

Образ главного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2cba6 

29 

А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 

Противостояние Владимира и 

Троекурова. Роль второстепенных 

персонажей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ce58 

30 
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 

Смысл финала романа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2cf70 

31 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

А.С.Пушкина "Дубровский" 

 1      

32 
Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству А.С. Пушкина 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d092 

https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c732
https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2d092


33 
Внеклассное чтение. Любимое 

произведение А.С.Пушкина 
 1      

34 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее трёх). "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". История создания, 

тематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d1be 

35 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее трёх). "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". Лирический 

герой, его чувства и переживания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0 

36 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее трёх). "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". Художественные 

средства выразительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d420 

37 
Резервный урок. Трехсложные 

стихотворные размеры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d538 

38 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не 

менее двух). "Косарь", "Соловей". 

Тематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc 

39 

А. В. Кольцов. Стихотворения 

"Косарь", "Соловей". 

Художественные средства 

воплощения авторского замысла 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0 

40 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее двух) "Есть в осени 

первоначальной…", "С поляны 

коршун поднялся…". Тематика 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d920 

https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d920


41 

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «С 

поляны коршун поднялся…». 

Лирический герой и средства 

художественной изобразительности 

в произведении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2db82 

42 

А. А. Фет. Стихотворение (не менее 

двух), «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришел к тебе с 

приветом…» Проблематика 

произведений поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2db82 

43 

А. А. Фет. Стихотворения «Я 

пришёл к тебе с приветом…», 

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Своеобразие 

художественного видения поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2de7a 

44 

Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству М.Ю. Лермонтова, А. В. 

Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6 

45 

Резервный урок. И. С. Тургенев. 

Сборник рассказов "Записки 

охотника". Рассказ "Бежин луг". 

Проблематика произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8 

46 
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин 

луг». Образы и герои 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e28a 

47 

И. С. Тургенев.Рассказ «Бежин луг». 

Портрет и пейзаж в литературном 

произведении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac 

48 Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2de7a
https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6
https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac


Художественные и жанровые 

особенности произведения 

https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2 

49 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: образ 

главного героя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba 

50 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: 

авторское отношение к герою 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0 

51 

Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству И.С. Тургенева, Н. 

С.Лескова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8 

52 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(главы). Тематика произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e924 

53 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(главы). Проблематика повести 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e 

54 

Развитие речи. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы). Образы 

родителей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a 

55 

Развитие речи. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы). Образы 

Карла Иваныча и Натальи Савишны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2edf2 

56 
Итоговая контрольная работа по 

теме 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f036 

57 

А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору). «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника», "Хамелеон". 

Проблема маленького человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f54a 

58 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Юмор, ирония, источники 

комического 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee 

https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2
https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba
https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0
https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8
https://m.edsoo.ru/8bc2e924
https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e
https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2
https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee


59 

А. П. Чехов. Проблема истинных и 

ложных ценностей в рассказах 

писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f824 

60 

Резервный урок. А. П. Чехов. 

Художественные средства и приёмы 

изображения в рассказах 

 1      

61 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 

доктор». Тема рассказа. Сюжет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f932 

62 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 

доктор». Проблематика 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fa54 

63 

Развитие речи А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Смысл 

названия рассказа 

 1      

64 

Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству А.П. Чехова, А.И. 

Куприна 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c 

65 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века. А. А. Блок. 

Стихотворения «О, весна, без конца 

и без краю…», «Лениво и тяжко 

плывут облака…», «Встану я в утро 

туманное…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e 

66 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века.С. А. 

Есенин. Стихотворения «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями», « Я покинул 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fda6 

https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6


родимый дом…», «Топи да болота» 

67 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века. В. В. 

Маяковский. Стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8 

68 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX века.(не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения 

О.Ф.Берггольц, В.С.Высоцкого, 

Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3004e 

69 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX века.(не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения 

О.Ф.Берггольц, В.С.Высоцкого, 

Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30170 

70 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX века.(не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения 

О.Ф.Берггольц, В.С.Высоцкого, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30288 

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30288


Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова 

71 
Резервный урок. Итоговый урок по 

теме «Русская поэзия XX века» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc303aa 

72 

Проза отечественных писателей 

конца XX — начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной 

войне. Обзор. два произведения по 

выбору, например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления», А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» 

(глава "Очень страшный 1942 

Новый год") и др. 

 1      

73 

Проза отечественных писателей 

конца XX — начала XXI века. 

Тематика, идейно-художественное 

содержание произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30620 

74 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». Трудности 

послевоенного времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30cf6 

75 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». Образ главного 

героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30f1c 

76 
Резервный урок. В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки французского». 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc310de 

https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc30620
https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc310de


Нравственная проблематика 

77 

Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека. Обзор произведений.не 

менее двух на выбор 

 1      

78 

Р. П. Погодин. Идейно-

художественная особенность 

рассказов из книги «Кирпичные 

острова» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3132c 

79 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви». Проблематика повести 

 1      

80 

Внеклассное чтение. Ю. И. Коваль. 

Повесть «Самая лёгкая лодка в 

мире». Система образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3155c 

81 

Произведения современных 

отечественных писателей-

фантастов. (не менее двух). 

Например,А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. Повесть «Время всегда 

хорошее». Конфликт в 

произведении 

 1      

82 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

Повесть «Время всегда хорошее». 

Нравственный выбор героев 

 1      

83 

В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я». Сюжет и композиция 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32b1e 

https://m.edsoo.ru/8bc3132c
https://m.edsoo.ru/8bc3155c
https://m.edsoo.ru/8bc32b1e


84 

В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я». Смысл названия 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32c7c 

85 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (два по 

выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б 

ни делалось на свете…». Тема. 

Проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc316d8 

86 

Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на 

свете…». Лирический герой 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc317f0 

87 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору). Тема, идея 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc31d9a 

88 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору). Образ главного героя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc323b2 

89 

Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору). Идея 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32574 

https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc32574


90 

Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору). 

Проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3270e 

91 

Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека. Ж. Верн. Роман «Дети 

капитана Гранта»  

 1      

92 

Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека. Ж. Верн. Роман «Дети 

капитана Гранта» (главы по 

выбору). Сюжет, композиция. Образ 

героя 

 1      

93 

Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека. Х. Ли. Роман «Убить 

пересмешника» (главы по выбору). 

Тема, идея, проблематика 

 1      

94 

Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека. Х. Ли. Роман «Убить 

пересмешника» (главы по выбору). 

Сюжет, композиция, образ главного 

героя. Смысл названия 

 1      

95 

Внеклассное чтение. Произведения 

зарубежных писателей на тему 

взросления человека (по выбору) 

 1      

96 Итоговая контрольная работа по  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3270e


теме https://m.edsoo.ru/8bc32e66 

97 

Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов. 

Дж. К. Роулинг. Роман «Гарри 

Поттер» (главы по выбору) Тема, 

идея, проблематика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32fe2 

98 

Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов. 

Дж. К. Роулинг. Роман «Гарри 

Поттер»  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc33140 

99 

Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов. 

Д. У. Джонс. «Дом с характером». 

 1      

100 

Резервный урок. Произведения 

современных зарубежных 

писателей-фантастов. Д. У. Джонс. 

«Дом с характером». Сюжет. 

Система образов 

 1      

101 

Внеклассное чтение. Произведения 

современных зарубежных 

писателей-фантастов 

 1      

102 
Резервный урок. Итоговый урок за 

год. Список рекомендуемой лит. 
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Родной русский язык 8, 11 кл 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для обучающихся 8 класса разработана на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.14 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта основного общего образования»»; 

4. Учебного плана МКОУ «СОШ №14»  на 2023/2024учебный год. 

 

Учебное пособие «Русский родной язык: 8 класс: учебное  пособие для общеобразовательных организаций /  [О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2021 создано в соответствии с Примерной программой по учебному 

предмету «Русский родной язык» 5-9 классы для общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2021.,реализующих программы основного общего образования, и 

предназначено для сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. Содержание учебного пособия ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как 

основе русской культуры и литературы. Работа с учебным пособием позволит расширить представления учащихся об отражении в 

русском языке истории, материальной и духовной культуры русского народа; о русской языковой картине мира; о закономерностях и 

основных тенденциях развития русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных с коммуникацией в 

интернет-пространстве. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура. 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы.  



Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого этикета.  

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф ] и [в ]; произношение мягкого [н ] перед ч и щ. 

 Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

 

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.   

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 

 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя  представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетенции в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Русский (родной) язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 



образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

–  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

–  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

–  пользоваться словарями, справочниками; 

–  осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

–  строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; 

–  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

–  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

–  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 



–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце первого года  изучения курса русского родного языка в  основной общеобразовательной школе при реализации 

содержательной линии  ученик научится: 

«Язык и культура»   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 

 

«Культура речи» 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы;  



 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления 

синтаксических и грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его 

употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 



 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической 

речи, учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,  

художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, 

доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Русский (родной) язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

–  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

–  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

–  пользоваться словарями, справочниками; 

–  осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

–  строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; 

–  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

–  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

–  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце первого года  изучения курса русского родного языка в  основной общеобразовательной школе при реализации 

содержательной линии  ученик научится: 

«Язык и культура»   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 

 

«Культура речи» 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы;  



 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления 

синтаксических и грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его 

употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 



 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической 

речи, учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,  

художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, 

доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 

 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя  представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетенции в общении; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

4. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 

Основная функция межпредметных связей в учебном познании заключена в обнаружении единства в многообразии процессов и 

явлений, изучаемых разными учебными предметами. Они расширяют область познания, выделяя связи между элементами знаний из 

разных учебных дисциплин в качестве специальных объектов усвоения.  



Осуществление межпредметных связей способствует приобщению школьников к системному методу мышления, 

формированию системы научных знаний, умений и мировоззрения учащихся, развитию умений учащихся обобщать знания по 

разным предметам, в единичном видеть общее и с позиций общего оценивать единичное.  

Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во взаимодействие с русским языком, 

историей, обществознанием, изобразительным искусством, музыкой… Художественное произведение должно рассматриваться на 

уроке литературы в многообразии связей, существующих между отдельными видами искусства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 

 

№

 

п/

п 

Разделы Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Язык и культура. 11 

3. Культура  речи. 11 

4. Речь. Текст. 11 

 Итого: 34 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план  
Дата 

факт 

1 Введение.   

 Язык и культура.   

2 Исконно русская лексика.    

3 Особенности исконно русской лексики.     

4 Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

  

5 Старославянизмы.    

6 Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка. 

  

7 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

  

8 Иноязычная лексика в разговорной речи.   



9 Иноязычная лексика в дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

  

10 Речевой этикет в русской культуре.    

11 Особенности  речевого этикета в русской культуре.    

12 Русский человек в обращении к другим.   

 Культура  речи.   

13 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

  

14 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

  

15 Нормы употребления терминов.   

16 Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. 

  

17 Трудные случаи согласования в русском языке.    

18 Трудные случаи согласования в русском языке   

19 Трудные случаи согласования в русском языке.   

20 Особенности современного речевого этикета.    

21 Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации.   

22 Представление проектов, результатов исслед. работы.   

23 Защита проектов.   

 Речь. Текст.   

24 Информация: способы и средства ее получения и 

переработки. 

  

25 Слушание как вид речевой деятельности.   

26 Эффективные приёмы слушания.   

27 Аргументация. Правила эффективной аргументации.   

28 Доказательство и его структура.    

29 Виды доказательств.   

30 Разговорная речь. Самопрезентация.   

31 Научный стиль речи.    

32 Реферат. Учебно-научная дискуссия.   

33 Язык худож. литературы. Сочинение в жанре письма.   

34 Защита проектных, исследовательских работ.   



 Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  составлена на ступень основного общего  образования для 

обучающихся 11 классов на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» под редакцией О.М. 

Александровой, - М.: Просвещение, 2020г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников, одобренных РАО и РАН, включенных в Федеральный перечень 

учебников в составе завершенной линии:  

Русский родной язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., 

Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения учащимися основной школы программы «Родной (русский) язык»: 

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; 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. 

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 учащимися основной школы программы  «Русский язык»: 

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; 

●     определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

●     идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 

●     выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 

●     ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

●     обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

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 действия 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 (определять целевые ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 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 алгоритма решения практических задач; 

●     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: 

●     различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

●     определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

●     систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



●     находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

●     работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 

●     устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

●     соотносить свои действия с целью обучения. 

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; 

●     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 деятельности. Обучающийся сможет: 

●     анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

●     соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



●     принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

●     определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

●     демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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. 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

●     объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

●     различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

●     выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

●     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 их общие признаки и различия; 

●     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; 

●     выявлять и называть причины события, явления, 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; 

●     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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

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 окружающей среде, к собственной среде обитания; 

●     анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

●     проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

●     прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

●     распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

5.         Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

●     определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

●     осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

●     формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

●     соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 



  

Коммуникативные УУД 

1.         Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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), доказательства 

(аргументы); 

●     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; 

●     критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

2.         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 и использовать речевые средства; 

●     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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

●     использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

●     использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

●     оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3.         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; 

●     использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

●     оперировать данными при решении задачи; 



●     выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

●     использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

●     создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения первого года обучения (5 класс) учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

Учащиеся научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного культурного 

человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; правильно употреблять их; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи (толковые словари, словари 

пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться; 



 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 

изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); 

                    соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

  различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение понятия, 

собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи (ответ на 

уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

                    анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; 

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, объяснять их значения, правильно 

употреблять в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 



 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в 

рамках изученного); 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в 

письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

                    соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

                    использовать мультимедийные словари; 

                    создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

                    анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган). 

  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 



единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 



убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипностьпостроения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 



 Тематическое планирование 

11 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Язык и культура (5 часов)   

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

2 
Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 
1 

3-4 
Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь») 
2 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи (18 часов)   

6 
Основные нормы современного литературного произношения  и 

ударения в русском языке. 
1 

7 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 
1 

8 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. 
1 

9 
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 
1 

10-11 
Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 
2 

12 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 1 



анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

13 
Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 
1 

14 Анализ контрольной работы 1 

15 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 
1 

16 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 
  

17 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

18 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

1 

19 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 
1 

20 Этапы делового общения 1 

21 
Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 
1 

22 
Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические 

нормы русского языка» 
1 

23 Анализ контрольной работы 1 



Речь. Речевая деятельность. Текст (9часов)   

22 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная 

речь, презентация 
1 

23 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты 
1 

24 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

25 

Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

1 

26 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 2 

28-29 
Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 
1 

30 
Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 
1 

31 Анализ контрольной работы 1 

32 Защита проекта по предложенной теме 1 

33-34 Резервные уроки 3 



Родная литература 8, 11кл. 

 

Планируемые результаты предмета «Родная русская литература» 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Метапредметные: 

 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо 

относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Родная (русская) литература» в 11 классе 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ЧАС) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость 

тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

А. И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся».  



Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. 

Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).  

 

 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона 

как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта.  

 «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 часа) 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 

А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма.  

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по 

выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 



исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа 

и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского.  

Н. С. ГУМИЛЁВ (2 часа) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час) 

 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма 

и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. 

Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. 

Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти».  



Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики поэта.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5 часов) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. 

Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова.  

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др.  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

Н. М. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворённая 

красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова.  

В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений 

писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая 

жанровая природа крупных произведений писателя.  

В. Г. РАСПУТИН (2 часа) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни».  



Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское 

осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. 

Распутина.  

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (8 часов) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной 

литературы, смена нравственных критериев и т. п.).  

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, 

Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. 

Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. 

Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.  

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  урока Примечание 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века  

(1 час) 

1   Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века 

 

А.И. Куприн ( 2 часа) 

2   А.И. Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Нравственно-

 



философский смысл истории о 

«невозможной» любви (анализ рассказа 

«Гранатовый браслет») 

3   Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести «Олеся» 

 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

4   Серебряный век русской поэзии  

Символизм и русские поэты-символисты (2 часа) 

5   Символизм и русские поэты-символисты  

6   Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я Брюсова  

«Преодолевшие символизм» (2 часа) 

7   Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности 

художественного мира 

 

8   «Преодолевшие символизм» (новые течения в 

русской поэзии) 

 

Н.С. Гумилёв (2 часа) 

9   Биография Н.С. Гумилёва. Ранняя лирика 

поэта 

 

10   Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике Н.С. Гумилёва 

 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 



11   «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  

Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов (3 часа) 

12   Литературный процесс 1930-начала 1940-х 

годов. Обзор 

 

13   Литературный процесс 1930-начала 1940-х 

годов. Знакомство с романом Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» и 

лирикой Мандельштама. Эмигрантская 

«ветвь» русской литературы. Обзор 

 

14   А.Н. Толстой: жизнь и творчество. 

Историческая проза писателя 

 

Литература Великой Отечественной войны (1 час) 

15   Литература Великой Отечественной войны  

А.Т. Твардовский (2 часа) 

16   А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества  

17   Философская проблематика поздней 

реалистической лирики А.Т. Твардовского 

 

Литературный процесс 1950–1980-х годов (5 часов) 

18   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 

сороковые-пятидесятые годы XX века в 

поэзии и прозе 

 



19   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Оттепель» 1953–1964 годов – рождение 

нового типа литературного движения. 

Поэтическая «оттепель» 

 

20   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Окопный реализм писателей-фронтовиков 

1960–1970-х годов» 

 

21   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Деревенская» и «городская» проза 1950–

1980-х годов 

 

22   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

Историческая романистика 1960 – 1980-х 

годов. Авторская песня как песенный 

монотеатр 1970–1980-х годов 

 

Н.М. Рубцов (1 час) 

23   Поэзия Н.М. Рубцова  

В.П. Астафьев (2 часа) 

24   В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба» 

 

25   Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» («Последний поклон»), 

повести «Пастух и пастушка» 

 

В.Г. Распутин (2 часа) 



26   В.Г. Распутин. Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и проблематика прозы 

писателя 

 

   Проза В.Г. Распутина  

Новейшая русская проза и поэзия (8 часов) 

27-28   Новейшая русская реалистическая проза 

1980–1990-х годов и начала XXI века. Обзор 

 

29-30   Новейшая русская реалистическая проза 

1980–1990-х годов и начала XXI века: 

эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. Ироническая 

проза. Эссе 

 

31-32   Поэзия И.А. Бродского  

33-34   Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДНКНР 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России», составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

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

 - Авторской программы под редакцией Н.Ф. Виноградовой (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков). 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета должно 

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 



– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 



– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, правилами коммуникации и делового этикета 

Содержание курса 

5 класс 

(35 ч) 

Введение (3 ч) 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Отношение к культуре родного народа, 

Родины как отражение патриотических чувств человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических 

достижений общества. Многообразие культуры. Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. 

Материальная и духовная культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические времена; зарождение культуры в 

первобытном обществе. 



Раздел I 

В мире культуры (12 ч) 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав культур народов, проживающих на 

территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители 

разных национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители других творческих 

профессий). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел II 

Нравственные ценности российского народа (18 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характеристика культурного человека. 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Былинные герои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий 

(Сергей Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная ценность. Одушевление природы нашими 

предками. Создание заповедников, заказников как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники 

на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, 

взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных 



народов. Семья — первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение 

досуга. 

Обобщающие уроки (2 ч) 

6 класс 

(35 ч) 

Введение 

Что вы уже знаете 

о духовно-нравственной культуре народов России (2 ч) 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, нравственные, 

художественные ценности российской культуры. Истоки возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на 

развитие культуры. 

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, архитектуры, театра и их вклад в 

развитие российской культуры. 

Раздел I 

Религия и культура (18 ч) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Примеры 

интеллектуальных, нравственных, художественных культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных 

религиях. 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие общества и становление культуры 

народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные ценности христианства. 

Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. 

Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные праздники. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. 



— золотое время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть 

— архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. 

Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора 

— Пятикнижие Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом 

окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буддийские монастыри — 

очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых 

сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Раздел II 

Как сохранить духовные ценности (5 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на свободу исповедования. Трудные 

периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий России. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. 

Раздел III 

Твой духовный мир (8 ч) 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения человека. Культура 

человека и его образованность. Влияние образования на повышение уровня культуры. 

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями 

искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Обобщающие уроки (2 ч) 



5 класс     Календарно – тематическое планирование 

 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата фактич. 

  Введение 1ч. 

1. Что изучает курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

1   

 Русский фольклор 4ч. 

2-3 Величие многонациональной            

российской культуры 

2   

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2   

 Нравственные ценности 14. 

6-7 «Береги   землю родимую, как мать 

любимую» 

2   

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2   

10-11 В труде – красота человека 2   

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2   

14-15 Люди труда 2   

16-17 Бережное отношение к природе 2   

18-19 Семья – хранитель духовных 2   



ценностей 

  Религия и культура 7ч. 

20-21 Роль религии в развитии культуры 2   

22-23 Культурное наследие христианской 

Руси. 

2   

24 Культура ислама 1   

25 Иудаизм и культура 1   

26 Культурные традиции буддизма 1   

 Как созранить духовные ценности 5ч. 

27-28 Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

2   

29-30 Хранить память предков 2   

31 Проект. Моя семья. 1   

 Твой духовный мир 4ч. 

32-33 Твой духовный мир 1   

34-35 Итоговое повторение 1   

 

 

 

 

 



 

6 класс (34ч.) 

№ 

урока 
Тема урока кол. 

час. 
Дата по 

плану 
дата факт. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» - 8 ч. 

1 Мир культуры: его структура 1   

2 Культура России: многообразие регионов 1  
 

3 История быта как история культуры 1  
 

4 Прогресс: технический и социальный 1  
 

5 Образование в культуре народов России 1  
 

6 Права и обязанности человека 1  
 

7 Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 1  
 

8 Современный мир: самое важное (практическое занятие) 1  
 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» - 6 ч. 

9 Каким должен быть человек? Духовно- нравственный облик 

и идеал человека 
1  1 чет. 

10 Взросление человека в культуре народов России 1  
 

11 Религия как источник нравственности 1  
 

12 Наука как источник  знания о человеке и человеческом 1   

13 Этика и нравственность как категории духовной культуры 1   

14 Самопознание        (практическое занятие) 1   

Тематический блок 3. «Человек как член общества» - 10 ч. 

15 Труд делает человека человеком 1   

16 Подвиг: как узнать героя? 1  
 

17 Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 1  
 

18 Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного 
самосознания 

1  
 

19 Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 1  
 



20 Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России 

1  
 

21 Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества 
1  

 

22 Выдающиеся благотворите- ли в истории . 

Благотворительность как нравственный долг 

1  
 

23 Выдающиеся учёные России. Наука как источник 

социального и духовного 
прогресса общества 

1   

24 Моя профессия (практическое занятие) 
 

 
 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» - 10 ч. 

25 Гражданин 1  
 

26 Патриотизм 1   

27 Защита Родины: подвиг или  долг? 1   

28 Государство . 

Россия — наша Родина 

1  
 

29 Гражданская     идентичность 
 (практическое занятие) 

1  
 

30 Моя  школа   и   мой   класс 
(практическое занятие) 

1   

31 Человек: какой он? (практическое занятие) 1   

32 Человек и культура (практическое занятие) 1   

33 Повторение и обобщение 1  
 

34 Промежуточная аттестация 1   

 

 





 



 


