
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ЛИТЕРАТУРЫ 5 КЛАССА

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». 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» 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
 Литература XX—XXI веков



Произведения  отечественной  прозы  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» 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.  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.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературы в 5 классе 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:
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).
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.
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:
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.
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:
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.
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.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять
ими и эмоциям 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;
 
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
Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы
и  её  роли  в  воспитании  любви  к  Родине  и  дружбы  между  народами
Российской Федерации;
понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст
отличается от текста научного, делового, публицистического;
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);
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);
пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению
и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;
участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  подбирать
аргументы для оценки
прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);
создавать  устные и письменные высказывания разных жанров объемом не
менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);
владеть  начальными  умениями  интерпретации  и  оценки  текстуально
изученных произведений фольклора и литературы;
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;
планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять
свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы
для детей и подростков;
участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством
учителя  и  учиться  публично  представлять  их  результаты  (с  учётом
литературного развития обучающихся);
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.



 
 

Тематический план по литературе для 5 класса
 

№ Содержание   Кол-во
час. 

1 Мифология
 

4

2  Фольклор
 

9

3 Литература первой половины XIX века
 

15

4 Литература первой половины XIX века
 

15

5 Литература XIX—ХХ веков
 

22

Литература XX—XXI веков
 

16

7 Литература народов Российской Федерации
 

 2

8 Зарубежная литература
 

15

9 Итоговый контроль
 

2

 ИТОГО: 102

 
  



5 КЛ. Р/Я

      Содержание учебного курса 
                                                                           
Язык и общение (3ч) 
Вспоминаем, повторяем, изучаем (26ч.) 
Части   слова.   Орфограмма.   Место   орфограмм   в   словах.   Правописание
проверяемых   и   непроверяемых   гласных   и   согласных   в   корне   слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные   и   служебные   части   речи.   Имя   существительное:   три
склонения,   род,   падеж,   число.   Правописание   гласных   в   надежных
окончаниях   существительных.   Буква   ь   на   конце   существительных   после
шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных
окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем
времени);   правописание   гласных   в   личных   окончаниях   наиболее
употребительных   глаголов   1   и   2   спряжения;   буква   ь   во   2-м   лице
единственного   числа   глаголов.   Правописание   -тся и   -ться;   раздельное
написание не с глаголами. 
Наречие   (ознакомление).   Предлоги   и   союзы.   Раздельное   написание
предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (27ч.) 
I.   Основные   синтаксические   понятия   (единицы):   словосочетание,
предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение.  Простое  предложение;  виды простых предложений по  цели
высказывания:   повествовательные,   вопросительные,   побудительные.
Восклицательные   и   невосклицательные   предложения.   Знаки   препинания:
знаки   завершения   (в   конце   предложения),   выделения,   разделения
(повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные   члены   предложения,   второстепенные   члены   предложения:
дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными
членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а
также  связанными  союзами  а,  но  и  одиночным союзом и;   запятая  между
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение,   знаки   препинания   при   обращении.   Вводные   слова   и
словосочетания. 



Сложное   предложение.  Наличие   двух   и   более   грамматических   основ   как
признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя
главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая   между   простыми   предложениями   в   сложном   предложении   перед
союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II.   Умение   интонационно   правильно   произносить   повествовательные,
вопросительные,  побудительные  и  восклицательные  предложения,  а  также
предложения с обобщающим словом. 
III.  Речь устная и письменная;  диалогическая  и монологическая.  Основная
мысль   текста.   Этикетные   диалоги.   Письмо   как   одна   из   разновидностей
текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18ч.) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи;
гласные   и   согласные   звуки.   Ударение   в   слове.   Гласные   ударные   и
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные.
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика   как   раздел   науки   о   языке.  Обозначение   звуков   речи  на   письме;
алфавит.   Рукописные   и   печатные   буквы;   прописные   и   строчные.
Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий
знак   для   обозначения   мягкости   согласных.   Опознавательные   признаки
орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II.   Умение   соблюдать   основные   правила   литературного   произношения   в
рамках   требований   учебника;   произносить   гласные   и   согласные   перед
гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том
числе орфоэпических). 
III.   Типы   текстов.   Повествование.   Описание   (предмета),   отбор   языковых
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи (16ч.) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое   значение.   Многозначные   и   однозначные   слова.   Прямое   и
переносное   значения   слов.   Омонимы.   Синонимы.   Антонимы.   Толковые
словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими
школьными   словарями.   Умение   употреблять   слова   в   свойственном   им
значении. 



Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение
его   на   части.   Описание   изображенного   на   картине   с   использованием
необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч.) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая
часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в
словах.  Корень,   суффикс,   приставка;   их   назначение   в   слове.   чередование
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.
Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание   гласных   и   согласных   в   приставках;   буквы   з   и   с   на   конце
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-,
-рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III.   Рассуждение   в   повествовании.   Рассуждение,   его   структура   и
разновидности. 
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор
слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и
того же слова. 
Окончание.   Основа.   Производная   и   производящая   основа.   Корень   слова.
Морфемный разбор слов. 
Рассуждение   как   тип  речи.  Особенности   текста-рассуждения.  Композиция
рассуждения 
Суффикс   как   значимая   часть   слова.   Значения   суффиксов.   Морфемный
разбор слов. 
Приставка   как   самостоятельное   словообразовательное   средство,   которое
присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки
и предлоги. Морфемный разбор слов. 
Чередование   звуков.  Чередующиеся   гласные  и   согласные   звуки   в   корнях
слов. Чередование при образовании и при изменении слов 
Беглость   гласных.  Условия  беглости   гласных  в   слове.  Варианты  морфем.
Морфемный разбор слов 
Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности
текста. Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после
шипящих под ударением. Слова-исключения 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 
Морфология. Орфография. Культура речи (53 ч) 
Имя существительное (22ч.) 



I.   Имя   существительное   как   часть   речи.   Синтаксическая   роль   имени
существительного в предложении. 
Существительные   одушевленные   и   неодушевленные   (повторение).
Существительные   собственные   и   нарицательные.   Большая   буква   в
географическими   названиях,   в   названиях   улиц   и   площадей,   в   названиях
исторических  событий.  Большая  буква  в  названиях  книг,   газет,  журналов,
картин   и   кинофильмов,   спектаклей,   литературных   и   музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных.
Три   склонения   имен   существительных:   изменение   существительных   по
падежам и числам. 
Существительные,   имеющие   форму   только   единственного   или   только
множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных. 
Склонение   существительных   на   -ия,   -ий,   -ие.   Правописание   гласных   в
падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например,
фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы)
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же
слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное (11ч.) 
I.   Имя   прилагательное   как   часть   речи.   Синтаксическая   роль   имени
прилагательного в предложении. 
Полные   и   краткие   прилагательные.   Правописание   гласных   в   падежных
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы
ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких -
по родам и числам. 
II.  Умение   правильно   ставить   ударение   в   краткой  форме  прилагательных
(труден, трудна, трудно). 
Умение   пользоваться   в   речи   прилагательными-синонимами   для   более
точного   выражения   мысли   и   для   устранения   неоправданных   повторений
одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра. 
Глагол (20ч.) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться),   -ти (-тись),   -чь (-
чься).   Правописание   -ться и   -чь (-чься)   в   неопределенной   форме
(повторение). 



Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -
дер-   /   -дир-,   -мер-   /   -мир-,   - nep-   /   -пир-,   -   тер-   /   -   тир-,   -стел-   /   -стил-.
Правописание не с глаголами. 
II.   Соблюдение   правильного   ударения   в   глаголах,   при   произношении
которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит и др.). 
Умение   согласовывать   глагол-сказуемое   в   прошедшем   времени   с
подлежащим,   выраженным   существительным   среднего   рода   и
собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена
существительные в нужном падеже. 
Умение   использовать   в   речи   глаголы-синонимы   (например,   со   значением
высказывания,   перемещения,   нахождения)   для   более   точного   выражения
мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 
III.   Понятие   о   рассказе,   об   особенностях   его   структуры   и   стиля.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (8ч.) 
Разделы науки о языке. 
Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с
прямой речью 
                   
  Планируемые результаты

 Личностные результаты :

 воспитание   российской   гражданской   идентичности:   патриотизм,
уважение   к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России   и   человечества;   усвоение   гуманистических,   демократических   и
традиционных   ценностей   многонационального   российского   общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование   ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на  основе
мотивации   к   обучению   и   познанию,   осознанному   выбору   и   построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;



 формирование   целостного  мировоззрения,   соответствующего   современному
уровню   развития   науки   и   общественной   практики,   учитывающего
социальное,   культурное,   языковое,   духовное   многообразие   современного
мира;

 формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного
отношения к  другому человеку,  его  мнению, мировоззрению,  культуре,
языку,   вере,   гражданской   позиции,   к   истории,   культуре,   религии,
традициям,   языкам,   ценностям   народов   России   и   народов   мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни   в   группах   и   сообществах,   включая   взрослые   и   социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в   пределах   возрастных   компетенций   с   учетом   региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем   на   основе   личностного   выбора,   формирование   нравственных
чувств   и   нравственного   поведения,   осознанного   и   ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование   коммуникативной   компетентности   в   общении   и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной,  общественно полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование   основ   экологической   культуры   соответствующей
современному   уровню   экологического   мышления,   развитие   опыта
экологически   ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

1.2.4. Метапредметные результаты 

 умение   самостоятельно   определять   цели   своего   обучения,   ставить   и
формулировать   для   себя   новые   задачи   в   учебе   и   познавательной
деятельности,   развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной
деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 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 и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;

 умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную
деятельность   с   учителем   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;

 умение   осознанно   использовать   речевые   средства   в   соответствии   с
задачей   коммуникации   для   выражения   своих   чувств,   мыслей   и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования
информационно-коммуникационных   технологий   (далее   -   ИКТ
компетенции);  развитие  мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

Регулятивные УУД

1. Умение   самостоятельно   определять   цели   обучения,   ставить   и
формулировать   новые   задачи   в   учебе   и   познавательной   деятельности,
развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в
том   числе   альтернативные,   осознанно   выбирать   наиболее   эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных

ипознавательных задач;



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

учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи

инаходить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять   контроль   своей   деятельности   в   процессе   достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать
связь    между    полученными    характеристиками    продукта    и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:



 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать   приемы   регуляции   психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной   напряженности),   эффекта   восстановления   (ослабления
проявлений   утомления),   эффекта   активизации   (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

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 е м у

слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связи   между   явлениями,   из   этих   обстоятельств   выделять   определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением  формы   представления;   объяснять,   детализируя   или   обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

  выявлять   и   называть   причины   события,   явления,   в   том   числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  

учебного  проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;

 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать   текст,   «переводя»   его   в   другую   модальность,

интерпретировать текст  (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование   и   развитие   экологического   мышления,   умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите
окружающей среды;
  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные
работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;



 формировать множественную выборку из поисковых 
источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;

 корректно   и   аргументированно   отстаивать   свою   точку   зрения,   в
дискуссии уметь выдвигать  контраргументы,  перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для   планирования   и   регуляции   своей   деятельности;   владение   устной   и
письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

2. 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   компьютерные   технологии   (включая   выбор
адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных средств  и
сервисов)  для  решения  информационных и  коммуникационных  учебных
задач,  в  том числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности

 Предметные результаты 

1) совершенствование   различных   видов   устной   и   письменной
речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание   устных   монологических   высказываний   разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета; 

‒ умение   различать   монологическую,   диалогическую   и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

‒ развитие   навыков   чтения   на   русском   языке   (изучающего,
ознакомительного,   просмотрового)   и   содержательной   переработки
прочитанного   материала,   в   том   числе   умение   выделять   главную   мысль
текста,   ключевые   понятия,   оценивать   средства   аргументации   и
выразительности;

‒ овладение   различными   видами   аудирования   (с   полным
пониманием,   с   пониманием   основного   содержания,   с   выборочным
извлечением информации);



‒ понимание,   интерпретация   и   комментирование   текстов
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение)   и   функциональных   разновидностей   языка,   осуществление
информационной   переработки   текста,   передача   его   смысла   в   устной   и
письменной   форме,   а   также   умение   характеризовать   его   с   точки   зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с
точки   зрения   их   эффективности,   понимать   основные   причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и
чужую   речь   с   точки   зрения   точного,   уместного   и   выразительного
словоупотребления;

‒ выявление  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи,
разговорной и книжной речи;

‒ умение   создавать   различные   текстовые   высказывания   в
соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный
ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный
план), заявление, информационный запрос и др.);

2) понимание   определяющей   роли   языка   в   развитии
интеллектуальных   и   творческих   способностей   личности   в   процессе
образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; 

‒ для   выражения   своих   чувств,   мыслей   и   коммуникативных
потребностей;

‒ соблюдение   основных   языковых  норм   в   устной  и  письменной
речи;

‒ стремление   расширить   свою   речевую   практику,   развивать
культуру   использования   русского   литературного   языка,   оценивать   свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;

3) использование   коммуникативно-эстетических   возможностей
русского языка: 

‒ распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств   фонетики,   лексики   и   синтаксиса   (звукопись;   эпитет,   метафора,
развёрнутая   и   скрытая   метафоры,   гипербола,   олицетворение,   сравнение;
сравнительный   оборот;   фразеологизм,   синонимы,   антонимы,   омонимы)   в
речи;

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи;
‒ корректное   и   оправданное   употребление   междометий   для

выражения эмоций, этикетных формул;
‒ использование   в   речи   синонимичных   имен   прилагательных   в

роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики:



‒ идентификация   самостоятельных   (знаменательных)   служебных
частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;

‒ распознавание   глаголов,   причастий,   деепричастий   и   их
морфологических признаков;

‒ распознавание   предлогов,   частиц   и   союзов   разных   разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;

‒ распознавание   междометий   разных   разрядов,   определение
грамматических особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста:

‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного
(как   взаимосвязанных   этапов   анализа   структуры   слова),   лексического,
морфологического   анализа   слова,   анализа   словообразовательных   пар   и
словообразовательных цепочек слов;

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

‒ анализ   текста   и   распознавание   основных   признаков   текста,
умение   выделять   тему,   основную   мысль,   ключевые   слова,   микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

‒ определение   звукового   состава   слова,   правильное   деление   на
слоги, характеристика звуков слова;

‒ определение   лексического   значения   слова,   значений
многозначного  слова,  стилистической  окраски слова,  сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;

‒ деление   слова   на   морфемы   на   основе   смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова;

‒ умение   различать   словообразовательные   и   формообразующие
морфемы, способы словообразования;

‒ проведение   морфологического   разбора   самостоятельных   и
служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их
синтаксической функции;

‒ опознавание   основных   единиц   синтаксиса   (словосочетание,
предложение,   текст);   умение   выделять   словосочетание   в   составе
предложения,  определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;

‒ определение   вида   предложения   по   цели   высказывания   и
эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения;

‒ распознавание   распространённых   и   нераспространённых
предложений,   предложений   осложнённой   и   неосложнённой   структуры,
полных и неполных;



‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов   предложения,   обособленных   членов   предложения;   обращений;
вводных и вставных конструкций;

‒ опознавание   сложного   предложения,   типов   сложного
предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение
средств синтаксической связи между частями сложного предложения;

‒ определение   функционально-смысловых   типов   речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их
построения;

‒ определение   видов   связи,   смысловых,   лексических   и
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и
целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
стилем общения:

‒ умение  использовать  словари   (в  том числе   -  мультимедийные)
при   решении   задач   построения   устного   и   письменного   речевого
высказывания,  осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе
знаний  о  назначении  различных  видов   словарей,   их   строения  и   способах
конструирования информационных запросов;

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации,   прежде   всего   -   для   определения   лексического   значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных
или   многозначных   слов,   определения   прямого   и   переносного   значения,
особенностей употребления;

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;

‒ использование   фразеологических   словарей   для   определения
значения и особенностей употребления фразеологизмов;

‒ использование   морфемных,   словообразовательных,
этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа
слов;

‒ использование   словарей   для   подбора   к   словам   синонимов,
антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка:



‒ поиск   орфограммы   и   применение   правил   написания   слов   с
орфограммами;   освоение   правил   правописания   служебных   частей   речи   и
умения применять их на письме;

‒ применение правильного переноса слов;
‒ применение   правил   постановки   знаков   препинания   в   конце

предложения,   в   простом   и   в   сложном   предложениях,   при   прямой   речи,
цитировании, диалоге;

‒ соблюдение   основных   орфоэпических   правил   современного
русского   литературного   языка,   определение   места   ударения   в   слове   в
соответствии с акцентологическими нормами;

‒ выявление   смыслового,   стилистического   различия   синонимов,
употребления   их   в   речи   с   учётом   значения,   смыслового   различия,
стилистической окраски;

‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;

‒ соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании
и   управлении,   при   употреблении  несклоняемых  имен   существительных  и
аббревиатур,   при   употреблении   предложений   с   деепричастным   оборотом,
употреблении   местоимений   для   связи   предложений   и   частей   текста,
конструировании   предложений   с   союзами,   соблюдение   видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 
письма на брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
формирование и развитие основных видов речевой деятельности 
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
‒ овладение   основными   стилистическими   ресурсами   лексики   и

фразеологии   языка,   основными   нормами   литературного   языка,   нормами
речевого этикета;

‒ приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной   коммуникативной   практике   при   создании   устных,
письменных, альтернативных высказываний;

‒ стремление   к   возможности   выразить   собственные   мысли   и
чувства, обозначить собственную позицию;

‒ видение традиций и новаторства в произведениях;
‒ восприятие   художественной   действительности   как   выражение

мыслей автора о мире и человеке.
Выпускник получит возможность научиться:

1. анализировать   речевые   высказывания   с   точки   зрения   их
соответствия   ситуации   общения   и   успешности   в   достижении
прогнозируемого   результата;   понимать   основные   причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;



2. оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

3. опознавать различные выразительные средства языка;
4. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
5. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации   для   выражения   своих   чувств,   мыслей   и   потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;

6. участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта;

7. характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда;

8. использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова;

9. самостоятельно   определять   цели   своего   обучения,   ставить   и
формулировать   для   себя   новые   задачи   в   учебе   и   познавательной
деятельности,   развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной
деятельности.

10. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

                 Тематический план по русскому языку для 5 класса           
 

№ Содержание  Кол-во час. Кол-во к/р Р/р
1 Язык и общение 3 -  - 
2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 26 1  2 
3 Синтаксис. Пунктуация.

Культура речи.
33 2 2 

4 Фонетика. Орфоэпия.
Графика.  Орфография.. культура

речи.

14 1  1 

5 Лексика. Культура речи. 11 1  1 
6 Морфемика. Орфография.

Культура речи.
23 1 2 

7 Морфология. Орфография.
Культура речи.

   

8 Имя существительное 16 1  1 
9 Имя прилагательное 9 1  1 
10 Глагол 25 1  1 
11 Повторение  и систематизация 10 1  1 



изученного
ИТОГО: 136 10 12 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов;

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 
процессе образовательной, обще-ственно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;



• Формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.

Метапредметные результаты:

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

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

• 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 
обстановкой;

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить 
логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения познавательных задач;

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 
России и зарубежной литературы;

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания;

• Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 
формулировать тему, идею, нрав-ственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка;

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения;

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;



• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

• Понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 
формирование эстетического вкуса;

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 
литературных произведений. Важнейшее значение в формировании духовно 
богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 
анализировать художественные произведения.

Содержание тем учебного курса

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и
герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый  фольклор. Произведения   обрядового   фольклора:   колядки,

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



Пословицы  и  поговорки.  Загадки — малые  жанры   устного   народного
творчества.   Народная   мудрость.   Краткость   и   простота,   меткость   и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц
и поговорок. Афористичность загадок.

Теория  литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская   летопись.   Отражение   исторических   событий   и   вымысел,

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
 Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик»
- пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня
«Осел   и   Соловей»   -   комическое   изображение   невежественного   судьи,
глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр  Сергеевич  Пушкин.   Краткий   рассказ   о

писателе. «Узник». вольнолюбивые   устремления   поэта.   Народно-
поэтический   колорит   стихотворения.   «Зимнее   утро».   Мотивы   единства
красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие
окружающей   природы.   Роль   антитезы   в   композиции   произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.   И.   Пущину». Светлое   чувство   дружбы   —   помощь   в   суровых
испытаниях.   Художественные   особенности   стихотворного
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы,
луна,   зимняя   дорога,   тройка,   колокольчик   однозвучный,   песня   ямщика),
навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой
подруги. Тема жизненного пути.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина». Книга   (цикл)
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет   и   герои   повести.   Прием   антитезы   в
сюжетной   организации   повести.   Пародирование   романтических   тем   и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.

 «Дубровский». Изображение   русского   барства.   Дубровский-старший   и
Троекуров.   Протест   Владимира   Дубровского   против   беззакония   и
несправедливости.   Бунт   крестьян.   Осуждение   произвола   и   деспотизма,
защита   чести,   независимости   личности.   Романтическая   история   любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория  литературы.  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие
понятий). Стихотворное послание (начальные представления).



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство
одиночества  и  тоски,   любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием   сравнения   как   основа   построения   стихотворения.   Особенности
интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты,
гармонии   человека   с   миром.  Особенности   сражения   темы   одиночества   в

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

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты

и  рассказы  мальчиков,   их  духовный  мир.  Пытливость,   любознательность,
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...». Передача

сложных,   переходных   состояний   природы,   запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой,
но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб
человека   и   коршуна:   свободный   полет   коршуна   и   земная   обреченность
человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель  рукавом  мне  тропинку  завесила...»,  «Опять

незримые  усилья...»,  «Еще  майская  ночь»,  «Учись  у  них —  у дуба,  у
березы...». Жизнеутверждающее   начало   в   лирике   Фета.   Природа   как
воплощение   прекрасного.   Эстетизация   конкретной   детали.   Чувственный
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое
как   черты   изображения   природы.   Переплетение   и   взаимодействие   тем
природы   и   любви.   Природа   как   естественный   мир   истинной   красоты,
служащий   прообразом   для   искусства.   Гармоничность   и   музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая   поэма «Дедушка». Изображение   декабриста   в   поэзии.

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в
исторической поэме.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель
духовных и материальных ценностей.  Мечта поэта о «прекрасной поре» в
жизни   народа.   Своеобразие   композиции   стихотворения.   Роль   пейзажа.
Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-
спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).
Диалог. Строфа (начальные представления).



Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость   писателя   за   народ,   его   трудолюбие,   талантливость,

патриотизм.   Горькое   чувство   от   его   униженности   и   бесправия.   Едкая
насмешка   над   царскими   чиновниками.   Особенности   языка   произведения.
Комический   эффект,   создаваемый   игрой   слов,   народной   этимологией.
Сказовая форма повествования.

Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные
представления). Ирония (начальные представления).

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов
Я.  Полонский. «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая

мгла...»; Е.  Баратынский. «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Чудный
град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной
природе.  Художественные   средства,   передающие   различные   состояния   в
пейзажной лирике.

Теория  литературы.  Лирика  как  род  литературы  развитие
представления).

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный  цветок». Прекрасное   вокруг   нас.   «Ни   на   кого   не

похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина

природы.   Нравственная   суть   взаимоотношений   Насти   и   Митраши.
Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и
сосне,   растущих   вместе.   Сказка   и   быль   в   «Кладовой   солнца».   Смысл
названия произведения.

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной  войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И.

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения,   рассказывающие   о   солдатских   буднях,   пробуждающие

чувство   скорбной   памяти   о   павших   на   полях   сражений   и   обостряющие
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,
понятие  долга.  Юмор в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька



Левонтьев,   бабушка   Катерина   Петровна),   особенности   использования
народной речи.

Теория   литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки  французского». Отражение   в   повести   трудностей   военного

времени.   Жажда   знаний,   нравственная   стойкость,   чувство   собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы,
ее роль в жизни мальчика.

Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-
повествователь (развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый  подвиг  Геракла». Влияние   учителя   на   формирование

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная  природа в русской поэзии XX века
А.  Блок. «Летний  вечер»,  «О,  как  безумно  за  окном...» С.

Есенин. «Мелколесье.  Степь и  дали...»,  «Пороша»; А.. Ахматова.   «Перед
весной бывают дни такие...».
Чувство   радости   и   печали,   любви   к   родной   природе   родине   в

стихотворных   произведениях   поэтов   XX век Связь ритмики и мелодики
стиха   с   эмоциональным   состоянием,   выраженным   в   стихотворении.
Поэтизация родне природы.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы  Древней  Греции.   Подвиги  Геракла (в   переложении

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда
об Арионе».

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий   рассказ   о   Гомере. «Одиссея»,  «Илиада» как   эпические

поэмы.   Изображение   героев   и   героические   подвиги   в   «Илиаде».   Стихия
Одиссея   —   борьба,   преодоление   препятствий,   познание   неизвестного.
Храбрость,   сметливость   (хитроумие)   Одиссея.   Одиссей   —   мудрый
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея»
— песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теория  литературы.  Понятие  о  героическом  эпосе  (начальные     
представления).

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование  о  феодальных нравах.  Любовь  как

благородство   и   своевольный,   бесчеловечный   каприз.   Рыцарь   —   герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео  Фальконе». Изображение   дикой   природы.

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся



устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет
и его реалистическое воплощение.

Марк  Твен. «Приключения  Гекльберри  Финна». Сходство   и   различие
характеров Тома и Гека,  их поведение в  критических ситуациях.  Юмор в
произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча.  Мечта о

естественном отношении к вещам и людям.  Чистота восприятий мира как
величайшая   ценность.   Утверждение   всечеловеческих   истин.   (Для
внеклассного чтения).

Теория литературы. Притча (начальные представления).

Учебно-тематическое планирование по литературе для 6 класса



№ Содержание Кол-во 
часов

1. Введение. 1

2. Устное народное творчество. 3

3. Из древнерусской литературы. 1

4. Из русской литературы 18 века 3

5. Из русской литературы XIX века. 28

6. Из русской литературы XX века. 21

7. Из литературы народов России 2

8. Зарубежная литература. 9

Всего часов 68



Планируемые результаты

 Личностные результаты :

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм,
уважение к Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное,  культурное, языковое,  духовное многообразие
современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и
социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование



нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

 Метапредметные результаты 

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,
ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;

 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 и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;

 смысловое чтение;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  с  учителем  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;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей  коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее
-  ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению  культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации.



Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать  пути достижения целей,  в
том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных

и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении 
учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.

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



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 
в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать
связь    между    полученными    характеристиками    продукта    и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению 
учебной задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

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 е м у

слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали
возникновению связи  между явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять
определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

 объяснять явления,  процессы,  связи и отношения,  выявляемые в
ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить
объяснение  с  изменением формы представления;  объяснять,  детализируя
или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  /  наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-следственный
анализ;

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 
явления;

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного;

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  
реализации  учебного  проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов;



 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов;  проводить причинный и 
вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 
одного фактора на действие

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите
окружающей среды;
  выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова
и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых 
источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью.

Коммуникативные УУД
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;



 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 
ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

1. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и  потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

2. 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  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых
норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности

 Предметные результаты 

1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной
речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание  устных  монологических  высказываний  разной
коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и
ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета; 

‒ умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

‒ развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,
ознакомительного,  просмотрового)  и  содержательной  переработки
прочитанного  материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную  мысль
текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;

‒ овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением информации);

‒ понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в
устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки
зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,  последовательности
изложения;

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания
с  точки  зрения  их  эффективности,  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и



чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

‒ выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;

‒ умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в
соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный
ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный
план), заявление, информационный запрос и др.);

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии
интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  в  процессе
образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; 

‒ для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных
потребностей;

‒ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной
речи;

‒ стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать
культуру  использования  русского  литературного  языка,  оценивать  свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей
русского языка: 

‒ распознавание  и  характеристика  основных  видов
выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет,
метафора,  развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,
сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,
омонимы) в речи;

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи;
‒ корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для

выражения эмоций, этикетных формул;
‒ использование  в  речи  синонимичных  имен  прилагательных  в

роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики:

‒ идентификация самостоятельных (знаменательных)  служебных
частей  речи  и  их  форм  по  значению  и  основным  грамматическим
признакам;

‒ распознавание  существительных,  прилагательных,
местоимений,  числительных,  наречий  разных  разрядов  и  их
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;

‒ распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их
морфологических признаков;



‒ распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;

‒ распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение
грамматических особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста:

‒ проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного  (как  взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры
слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

‒ анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,
умение  выделять  тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

‒ определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на
слоги, характеристика звуков слова;

‒ определение  лексического  значения  слова,  значений
многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;

‒ деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова;

‒ умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие
морфемы, способы словообразования;

‒ проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и
служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их
синтаксической функции;

‒ опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,
предложение,  текст);  умение  выделять  словосочетание  в  составе
предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;

‒ определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения;

‒ распознавание  распространённых  и  нераспространённых
предложений,  предложений  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,
полных и неполных;

‒ распознавание  второстепенных  членов  предложения,
однородных  членов  предложения,  обособленных  членов  предложения;
обращений; вводных и вставных конструкций;

‒ опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного
предложения,  сложных  предложений  с  различными  видами  связи,
выделение  средств  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;



‒ определение  функционально-смысловых  типов  речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм
их построения;

‒ определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и
целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
стилем общения:

‒ умение использовать словари (в том числе - мультимедийные)
при  решении  задач  построения  устного  и  письменного  речевого
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе
знаний о назначении различных видов словарей,  их строения и способах
конструирования информационных запросов;

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных
или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

‒ пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями
для определения нормативного написания и произношения слова;

‒ использование  фразеологических  словарей  для  определения
значения и особенностей употребления фразеологизмов;

‒ использование  морфемных,  словообразовательных,
этимологических  словарей  для  морфемного  и  словообразовательного
анализа слов;

‒ использование  словарей  для  подбора  к  словам  синонимов,
антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка:

‒ поиск  орфограммы  и  применение  правил  написания  слов  с
орфограммами;  освоение  правил  правописания  служебных частей  речи  и
умения применять их на письме;

‒ применение правильного переноса слов;
‒ применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце

предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;



‒ соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного
русского  литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в
соответствии с акцентологическими нормами;

‒ выявление  смыслового,  стилистического  различия  синонимов,
употребления  их  в  речи  с  учётом  значения,  смыслового  различия,
стилистической окраски;

‒ нормативное  изменение  форм  существительных,
прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;

‒ соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при
согласовании  и  управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен
существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с
деепричастным  оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи
предложений и  частей  текста,  конструировании предложений с  союзами,
соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном
тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 
письма на брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
формирование и развитие основных видов речевой деятельности 
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
‒ овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и

фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка,  нормами
речевого этикета;

‒ приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной  коммуникативной  практике  при  создании  устных,
письменных, альтернативных высказываний;

‒ стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и
чувства, обозначить собственную позицию;

‒ видение традиций и новаторства в произведениях;
‒ восприятие  художественной  действительности  как  выражение

мыслей автора о мире и человеке.

Выпускник получит возможность научиться:

1. анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
соответствия  ситуации  общения  и  успешности  в  достижении
прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

2. оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

3. опознавать различные выразительные средства языка;
4. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;



5. осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;

6. участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта;

7. характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда;

8. использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова;

9. самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности.

10. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач.



Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс
Язык. Речь. Общение

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.
Ситуация общения.

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и
корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.

Р.Р. Тип  речи.  Стиль  речи.  Основная  мысль  текста.  Составление
диалога.

Контрольная  работа  (далее К.Р.).  Входной  контроль  (контрольный
диктант  с  грамматическим  заданием).  Контрольный  словарный  диктант,
тест.

Текст
Текст,  его  особенности.  Тема  и  основная  мысль  текста.  Заглавие

текста.  Начальные  и  конечные  предложения  текста.  Ключевые  слова.
Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.

Р.Р. Речь  устная  и  письменная;  диалогическая  и  монологическая.
Основная мысль текста.

Лексика. Культура речи
Слово  и  его  лексическое  значение.  Собирание  материалов  к

сочинению.  Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.
Диалектизмы.  Исконно  русские  и  заимствованные  слова.  Неологизмы.
Устаревшие слова. Словари. Повторение.

Р.Р. Написание  сжатого  изложения.  Приемы  сжатия  текста.
Составление словарной статьи по образцу.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».

Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика  и  словообразование.  Описание  помещения.  Основные

способы  образования  слов  в  русском  языке.  Этимология  слов.
Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.

Правописание  чередующихся  гласных а и о в  корнях -кас- – -кос-, -
гар- – -гор-, -зар- – -зор-.  Правописание  букв ы и и после  приставок  на
согласные.  Гласные  в  приставках пре- и при-.



Соединительные гласные о и е в  сложных  словах.  Сложносокращённые
слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа
образования  слов.  Сложный  план  сочинения. Описание  помещения.
Составление  рассказа  по  рисункам.  Выборочное  изложение  по
произведению художественной литературы. Сочинение по картине.

К.Р. Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием.
Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное

Имя  существительное  как  часть  речи.  Разносклоняемые  имена
существительные.  Буква е в  суффиксе -ен- существительных  на -мя.
Несклоняемые  имена  существительные.  Род  несклоняемых  имен
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический
разбор  имени  существительного. Не с  существительными.  Буквы ч и щ в
суффиксе  существительных -чик (-щик).  Правописание  гласных  в
суффиксах   -ек и  –ик. Гласные о и е после  шипящих  в  суффиксах
существительных. Повторение.

Р.Р. Написание  письма.  Составление  текста-описания  по  личным
впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли,
темы, ключевых слов текста.

К.Р. Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием.
Контрольный тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.

Имя прилагательное
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Описание  природы.  Степени

сравнения  имен  прилагательных.  Разряды  прилагательных  по  значению.
Качественные  прилагательные.  Относительные  прилагательные.
Притяжательные  прилагательные.  Морфологический  разбор  имени
прилагательного. Не с  прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах  прилагательных.  Одна  и  две  буквы н в  суффиксах
прилагательных.  Различение  на  письме  суффиксов  прилагательных -к- – -
ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.

Р.Р. Описание  природы:  основная  мысль,  структура  описания,
языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания
природы.  Выборочное  изложение  по  произведению  художественной
литературы.

К.Р. Контрольный  диктант   с  грамматическим  заданием.
Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный
диктант. Сочинение-описание природы.

Имя числительное
Имя  числительное  как  часть  речи.  Простые  и  составные

числительные.  Мягкий  знак  на  конце  и  в  середине  числительных.
Порядковые  числительные.  Разряды  количественных  числительных.
Числительные,  обозначающие  целые  числа.  Дробные  числительные.



Собирательные  числительные.  Морфологический  разбор  имени
числительного. Повторение.

Р.Р. Стиль  текста.  Выборочное  изложение  по  произведениям
художественной  литературы.  Составление  текста  объявления.  Устное
выступление на тему «Берегите природу».

К.Р. Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием.
Контрольный тест по теме «Имя числительное».

Местоимение
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения.  Возвратное

местоимение себя.  Вопросительные  и  относительные  местоимения.
Неопределенные  местоимения.  Отрицательные  местоимения.
Притяжательные  местоимения.  Рассуждение.  Указательные  местоимения.
Определительные  местоимения.  Местоимения  и  другие  части  речи.
Морфологический разбор местоимения. Повторение.

Р.Р. Составление  рассказа  от  первого  лица.  Анализ  текста.
Сочинение-рассуждение.

К.Р. Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием.
Контрольный тест  по теме «Местоимение».

Глагол
Глагол  как  часть  речи.  Разноспрягаемые  глаголы.  Глаголы

переходные  и  непереходные.  Наклонение  глагола.  Изъявительное
наклонение.  Условное  наклонение.  Повелительное  наклонение.
Употребление  наклонений.  Безличные  глаголы.  Морфологический  разбор
глагола.  Рассказ  на  основе  услышанного.  Правописание  гласных  в
суффиксах глагола. Повторение.

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами
условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное
изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный
диктант.

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
К.Р. Итоговый тест.



                         Тематический план по русскому языку 
                                  для 6 класса           
№ Содержание Кол-во час. Кол-во КР Р/р
1

Язык. Речь. Общение
3 - 2

2
Повторение за 5 кл.

9 1 2

3 Текст 5 5

4 Лексика. Культура речи. 12 1 2
5 Фразеология 4 1

1
6 Словообразование.

Орфография. Культура речи.
34 4 12

7 Морфология .Орфограф
ия. Культура речи.(часть 1)

25

8 Имя существительное 25 3 6
9 Морфология .Орфограф

ия. Культура речи.(часть 2)
99

10 Имя прилагательное 25 3 6
11 Имя числительное 18 2 4

12 Местоимение 25 3 6

13 Глагол 31 4 8

14 Культура речи. 13 1 2

ИТОГО: 204 23 56
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов;

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 
процессе образовательной, обще-ственно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;



• Формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.

Метапредметные результаты:

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

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

• 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 
обстановкой;

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить 
логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения познавательных задач;

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 
России и зарубежной литературы;

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания;

• Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 
формулировать тему, идею, нрав-ственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка;

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения;

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;



• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

• Понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 
формирование эстетического вкуса;

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 
литературных произведений. Важнейшее значение в формировании духовно 
богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 
анализировать художественные произведения.

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
                                                     ВВЕДЕНИЕ



Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу

Беседа, комментированное чтение, работа с учебником, работа в парах 
сильный-слабый с дидактическим материалом; работа в группах 
(составление устного или письменного ответа на вопрос
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе
Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению

2
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 
исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник».
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. 
Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление
мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила).
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 
самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 
народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого 
и темного миров карело-финских эпических песен (для внеклассного чтения)
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели 
пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 
и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры).
Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. 
Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки
(развитие представлений)



Сообщения, пересказ, характеристика героев, сравнительный анализ, работа с
репродукциями;
Коллективная работа (составление тезисного плана к устному и письменному
ответу на проблемный вопрос); работа в парах сильный-слабый 
(выразительное чтение с его последующим рецензированием).
Характеристика героя, составление плана, беседа, групповая практическая 
работа. Выразительное чтение, устное или письменное рецензирование, 
составление тезисного плана.
Самостоятельная работа, работа в парах по теме «Киевский цикл былин», 
«Новгородский цикл былин», выразительное чтение, рецензирование чтения.
Работа с теоретическим литературоведческим материалом по теме урока, 
составление тезисного плана статьи, пересказ отрывков, коллективная 
практическая работа (характеристика героев)
Работа в группе, выступления, нахождение пословиц по теме, 
восстановление пословиц, лабораторная работа в парах по теме «Пословицы 
и поговорки», устный монологический ответ на проблемный вопрос
Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной 
цели, определять понятия
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной
формах, использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать 
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть 
умениями диалогической речи
Личностные: формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и многообразии природы, народов, культур и 
религий

3
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 
традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Беседа, сообщение, чтение и анализ,
запись, самостоятельная работа, работа в парах сильный-слабый (устные и 
письменные ответы на вопросы), практическая работа (анализ текста 
«Поучения…» с использованием цитирования)
Работа в парах сильный-слабый по теме «Отражение исторических событий 
и вымысел в «Повести…», самостоятельная работа, выразительное чтение, 
рецензирование ответов, чтения



Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: уметь анализировать текст жития, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания

4
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К 
статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и 
ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 
Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 
своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.

Самостоятельная работа, работа в парах сильный-слабый (устное 
рецензирование выразительного чтения), практическая групповая работа, 
работа с учебником, чтение отрывков из произведений Ломоносова, работа 
по карточкам
Работа по учебнику, аналитическая работа, запись основных положений 
сообщения учителя, работа в парах сильный-слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения), групповая работа по тексту стихотворения
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления аргументированного ответа
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при консультативной помощи учителя

5
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 
берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 



истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 
Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 
Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 
как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и 
как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 
положения в обществе. Теория литературы. Повесть (развитие 
представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 
до конца. Особенности сюжета поэмы. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел»
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 
понятия).
Иван Сергеевич Тургенев.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 
особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача».
Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. 
Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 
мужьями в Сибирь.



«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 
(развитие понятия).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические 
баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 
«рыцарства», противостоящего самовластию.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в
«Повести...».
«Дикий помещик». Для внеклассного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и 
др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 
писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений).
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 
родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К.
Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания.

Сообщение ученика, комментированное чтение, анализ отрывка, определение
жанра произведения, конкурс выразительного чтения, работа со словарём; 
групповая работа по тексту поэмы, практическая работа
Работа с учебником, комментированное чтение, словарная работа, 
аналитическая беседа, творческая работа, практическая работа по теме 
«Выявление черт баллады в «Песне о вещем Олеге»; лабораторная работа в 



парах сильный-слабый (Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятие баллада)
Работа с учебником, словарная работа, аналитическая беседа; 
индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, подбор цитат
Выступление подготовленного учащегося, комментированное чтение, работа 
с теоретическим литературоведческим материалом, работа по карточкам, 
работа в парах (иллюстрирование понятие опричнина примерами
Выступление подготовленного учащегося, комментированное чтение, работа 
с теоретическим литературоведческим материалом, работа по карточкам, 
работа в парах (иллюстрирование понятие опричнина примерами из 
«Песни…»), самостоятельная практическая работа
Комментированное чтение, сопоставительный анализ стихотворений, 
практическая работа «Анализ стихотворений», работа в парах (подбор 
цитатных примеров для аргументации в рассуждении), самостоятельное 
составление тезисного плана рассуждения.
Выступления подготовленных учащихся, словарная работа, работа в парах 
(поиск в тексте незнакомых слов и определение значений с помощью 
словаря), лабораторная работа (составление лексических и историко-
литературных комментариев)
Комментированное чтение, словарная работа, аналитическая беседа, 
групповая работа, работа в парах, самостоятельная работа, выразительное 
чтении
Составление характеристики героев с опорой на текст, составление тезисного
плана для пересказа, самостоятельная работа(письменный ответ на 
проблемный вопрос)
Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ
Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, аналитическая беседа; 
самостоятельная работа с литературоведческими терминами, работа в парах, 
выразительное чтение, рецензирование
Словарная работа, знакомство со стихотворениями в прозе, сравнительная 
характеристика с лирическими текстами
Работа с текстом, комментированное чтение, аналитическая беседа, устное 
рецензирование, лабораторная работа в группах (подбор цитатных примеров)
Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 
самостоятельная работа, выразительное чтение, устное рецензирование
Словарная работа, комментированное чтение, беседа, работа с 
литературоведческими терминами, групповая лабораторная работа по тексту 
повести, самостоятельное составление тезисного плана для пересказа 
отрывков, выразительное чтение.
Пересказ и рецензирование глав от лица одного из персонажей, групповая 
работа с теоретическим литературоведческим материалом, составление 
устного или письменного ответа на проблемный вопрос, работа в парах 
(подбор цитатных примеров)



Прослушивание музыкальных фрагментов, словарная работа, выразительное 
чтение стихотворений, их анализ, работа в парах (анализ различных форм 
выражения авторской позиции)
Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа, 
индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, практическая 
работа в парах (рецензирование)
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной
формах, использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать 
причинно-следственные связи
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы
Личностные: формирование навыков исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести диалог с другими

6
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое 
в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 
быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 
представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 
стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные
представления)
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 
людей, душевная щедрость. Осознание необходимости сострадания и 



уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 
личности.
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 
Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения)
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой 
Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности 
и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 
войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 
Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о 
писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 
духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое 
утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, 
собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, 
Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 
жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления).



А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические 
размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая 
грусть переживаний.
Михаил Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах

Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа; 
индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, групповая 
лабораторная работа (анализ, выразительное чтение, рецензирование)
Групповое выполнение заданий, анализ глав повести, словарная работа, 
беседа, характеристика героев
Комментированное чтение, работа по содержанию текста, аналитическая 
беседа, работа со словом, самостоятельная работа с литературоведческим 
материалом, групповая работа (составление тезисного плана рассказов), 
выразительное чтение
Самостоятельная работа с литературоведческим материалом, лабораторная 
работа в парах (подбор цитат, иллюстрирующих понятия лирический герой, 
ритм, рифма
Выразительное чтение стихотворения, словарная работа, работа с лексикой, 
составление письменного ответа на проблемный вопрос, групповая работа
Групповая работа, самостоятельная работа с литературоведческим 
материалом, работа в парах (составление устного (письменного) ответа на 
проблемный вопрос), выразительное чтение и
рецензирование
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и 
уровень усвоения
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения
Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при консультативной помощи учителя

7
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная 
бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).



О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во 
имя любви.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 
людей от зла и опасности на Земле.
Выразительное чтение стихотворений наизусть, анализ, групповая работа 
(устный или письменный ответ на проблемный вопрос), работа в парах 
(анализ различных форм выражения авторской позиции), рецензирование
Выразительное чтение хокку, анализ их философского содержания, 
рецензирование, творческая работа, индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом Индивидуальная и
парная работа с дидактическим материалом. Групповая практическая работа 
(подбор цитат, иллюстрирующих понятия герой повествования, тема, идея).
Выразительное чтение любимых отрывков из произведений, индивидуальная 
работа с дидактическим материалом, парная работа с литературоведческим 
материалом, групповая работа (рецензирование)
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в 
многообразии способов решения задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою 
позицию
Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания

Тематическое планирование по литературе в 7 классе (68ч.) 

№  Разделы  Количество часов 
1  Введение  1 
3  Устное народное творчество  5 
4  Древнерусская литература  3 
5  Русская литература 18 века  2 
6  Русская литература 19 века  34 
7  Русская литература 20 века  18 
8  Из зарубежной литературы  5 
    Итого 68



  Планируемые результаты

 Личностные результаты 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,
уважение  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего
социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к  другому человеку,  его  мнению, мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных



чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной,  общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

1.2.4. Метапредметные результаты 

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 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;



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 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 и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  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;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ
компетенции);  развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,



развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в

том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных

и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи

и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать
связь    между    полученными    характеристиками    продукта    и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления
проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

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 е м у

слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);



 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
 создавать  вербальные,  вещественные и  информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  

учебного  проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать текст  (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите
окружающей среды;
  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные
работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать  контраргументы,  перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

2. 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  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных программно-аппаратных средств  и
сервисов)  для  решения  информационных и  коммуникационных учебных
задач,  в  том числе:  вычисление,  написание писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности



 Предметные результаты 

1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной
речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание  устных  монологических  высказываний  разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета; 

‒ умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

‒ развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,
ознакомительного,  просмотрового)  и  содержательной  переработки
прочитанного  материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную  мысль
текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;

‒ овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением информации);

‒ понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,  осуществление
информационной  переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и
письменной  форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с
точки  зрения  их  эффективности,  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и
чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

‒ выявление  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи,
разговорной и книжной речи;

‒ умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в
соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный
ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный
план), заявление, информационный запрос и др.);

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии
интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  в  процессе
образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; 

‒ для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных
потребностей;

‒ соблюдение  основных  языковых  норм  в  устной  и  письменной
речи;



‒ стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать
культуру  использования  русского  литературного  языка,  оценивать  свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей
русского языка: 

‒ распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств  фонетики,  лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,
развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;
сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,  омонимы)  в
речи;

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи;
‒ корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для

выражения эмоций, этикетных формул;
‒ использование  в  речи  синонимичных  имен  прилагательных  в

роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики:

‒ идентификация  самостоятельных  (знаменательных)  служебных
частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;

‒ распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их
морфологических признаков;

‒ распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;

‒ распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение
грамматических особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста:

‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного
(как  взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных цепочек слов;

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

‒ анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,
умение  выделять  тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

‒ определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на
слоги, характеристика звуков слова;



‒ определение  лексического  значения  слова,  значений
многозначного  слова,  стилистической окраски слова,  сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;

‒ деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова;

‒ умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие
морфемы, способы словообразования;

‒ проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и
служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их
синтаксической функции;

‒ опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,
предложение,  текст);  умение  выделять  словосочетание  в  составе
предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;

‒ определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения;

‒ распознавание  распространённых  и  нераспространённых
предложений,  предложений  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,
полных и неполных;

‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов  предложения,  обособленных  членов  предложения;  обращений;
вводных и вставных конструкций;

‒ опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного
предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение
средств синтаксической связи между частями сложного предложения;

‒ определение  функционально-смысловых  типов  речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их
построения;

‒ определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и
целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
стилем общения:

‒ умение  использовать  словари  (в  том числе  -  мультимедийные)
при  решении  задач  построения  устного  и  письменного  речевого
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе
знаний  о  назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах
конструирования информационных запросов;

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных



или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;

‒ использование  фразеологических  словарей  для  определения
значения и особенностей употребления фразеологизмов;

‒ использование  морфемных,  словообразовательных,
этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа
слов;

‒ использование  словарей  для  подбора  к  словам  синонимов,
антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка:

‒ поиск  орфограммы  и  применение  правил  написания  слов  с
орфограммами;  освоение  правил  правописания  служебных  частей  речи  и
умения применять их на письме;

‒ применение правильного переноса слов;
‒ применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце

предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;

‒ соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного
русского  литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в
соответствии с акцентологическими нормами;

‒ выявление  смыслового,  стилистического  различия  синонимов,
употребления  их  в  речи  с  учётом  значения,  смыслового  различия,
стилистической окраски;

‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;

‒ соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании
и  управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и
аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,
употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 
письма на брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
формирование и развитие основных видов речевой деятельности 
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;



10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
‒ овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и

фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка,  нормами
речевого этикета;

‒ приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной  коммуникативной  практике  при  создании  устных,
письменных, альтернативных высказываний;

‒ стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и
чувства, обозначить собственную позицию;

‒ видение традиций и новаторства в произведениях;
‒ восприятие  художественной  действительности  как  выражение

мыслей автора о мире и человеке.
Выпускник получит возможность научиться:

1. анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
соответствия  ситуации  общения  и  успешности  в  достижении
прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

2. оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

3. опознавать различные выразительные средства языка;
4. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
5. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;

6. участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта;

7. характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда;

8. использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова;

9. самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности.

10. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

11.

               тематическое планирование по русскому языку 7 кл.

№ Содержание Кол- Кол- Р/



во

час.

во К/Р р

  1  Русский язык как развивающееся явление 1 - -

2  Повторение  изученного  материала  в  5-6

классах

10 2 1

3  Морфология  и  орфография.  Культура речи.

Причастие.  Деепричастие.  Наречие.

Категория состояния.

75 4 10

4  Служебные  части  речи.  Предлог.  Союз.

Частица.  

34 4 5

5 Междометие. 1 - -

6  Повторение  изученного  материала  в  5-7

классах

11 1 2

ИТОГО 136 11 8



                                     Планируемые результаты

Личностные результаты 
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,
уважение  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего
социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к  другому человеку,  его  мнению, мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных



чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной,  общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметные результаты освоения ООП ООО

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 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;



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 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 и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  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;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ
компетенции);  развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

                               Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:



 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в

том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных

и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи

и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать
связь    между    полученными    характеристиками    продукта    и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры



этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления
проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

                                Познавательные УУД

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 е м у

слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной



причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
 создавать  вербальные,  вещественные и  информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  

учебного  проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать текст  (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций; 



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите
окружающей среды;
  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные
работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

                        Коммуникативные УУД
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать  контраргументы,  перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

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



для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

2. 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  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных программно-аппаратных средств  и
сервисов)  для  решения  информационных и  коммуникационных учебных
задач,  в  том числе:  вычисление,  написание писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности

Предметные результаты:



 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными 
результатами изучения предмета «Литературы» являются:

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста  на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критическиоценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном
произведении, на уровне не только эмоционального

восприятия, но и интеллектуального осмысления.

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе
своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

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

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

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим  вкусом,  способного  аргументировать  свое  мнение  и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных



жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

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

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.
п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном
произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия,  но и
интеллектуального осмысления.

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные
предметные умения,  формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда
эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить
контроль сформированности этих умений):

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (6–7 кл.);

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,
характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их
художественные  функции  (5–7  кл.);  выявлять  особенности  языка  и  стиля
писателя (7–9 кл.);

 определять родожанровую специфику художественного 
произведения (5–9 кл.);

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и
обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу
текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

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

 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;



 представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую

для  составления  плана,  тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания
аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания
проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  для
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению (5-9 класс);
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве:

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

При  планировании  предметных результатов  освоения  программы
следует  учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков,
компетенций  происходит  у  разных  обучающихся  с  разной  скоростью и  в
разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 
учитывать несколько основных уровней сформированности 
читательской культуры.

I уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста
на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов;
к  художественному  миру  произведения  читатель  подходит  с  житейских
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу
для  формирования  осмысленного  и  глубокого  чтения,  но  с  точки  зрения
эстетической  еще  не  является  достаточным.  Оно  характеризуется
способностями  читателя  воспроизводить  содержание литературного
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что?
Кто?
Где?  Когда?  Какой?»,  кратко  выражать/определять  свое  эмоциональное
отношение  к  событиям  и  героям  –  качества  последних  только
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей  I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;
воспроизведение  элементов  содержания  произведения  в  устной  и
письменной  форме  (изложение,  действие  по  действия  по  заданному
алгоритму  с  инструкцией);  формулировка  вопросов;  составление  системы



вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы 
диагностических заданий:  выразительно прочтите 
следующий фрагмент;  определите, какие события в 
произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите, каким вам представляется герой произведения, 
прокомментируйте слова героя.

У читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над
прочитанным,  появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в
смысловом  и  эстетическом  плане  отдельные  элементы  художественного
произведения,  а  также  возникает  стремление  находить  и  объяснять  связи
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на
вопрос  «Как  устроен  текст?»  умеет  выделять  крупные  единицы
произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей,  достигших  II уровня,  можно  отнести  устное  и
письменное  выполнение  аналитических  процедур  с  использованием
теоретических  понятий  (нахождение  элементов  текста;  наблюдение,
описание,  сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария  на  основе  сплошного  и  хронологически  последовательного
анализа  –  пофразового (при  анализе  стихотворений  и  небольших
прозаических  произведений  –  рассказов,  новелл)  или  поэпизодного;
проведение целостного и межтекстового анализа).

IIIуровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как
художественное  целое, концептуально осмыслять  его  в  этой целостности,
видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то
есть  отвечать  на  вопросы:  «Почему  (с  какой  целью?)  произведение
построено  так,  а  не  иначе?  Какой  художественный  эффект  дало  именно
такое  построение,  какой  вывод  на  основе  именно  такого  построения  мы
можем сделать  о  тематике,  проблематике  и  авторской позиции в  данном
конкретном произведении?».

именно  доказательства  приводит  ученик,  определяет  уровень
читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика
на  более  высокий  для  него  уровень  (работает  в  «зоне  ближайшего
развития»).



Содержание  учебного курса по литературе  
Введение – 1 час
Литература  и  ее  роль  в  духовной  жизни  общества.  Шедевры  родной
литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение  и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория  литературы. Литература  как  искусство  слова  (углубление
представлений).
 
Древнерусская литература – 2 часа
 «Слово  о  полку  Игореве»  -  величайший  памятник  древнерусской
литературы. История открытия памятника, проблема авторства. Характерные
особенности произведения.
Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы.
 
Литература XVIII века –6 часов
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 
русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов  -  великий  русский  ученый,  поэт,
реформатор  литературного  русского  языка. «Вечернее  размышление  о
Божием величестве при случае великого северного сияния»,   «Ода на день
восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. Прославление
родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил  Романович   Державин. Слово  о  поэте.   «Властителям  и
судиям». Обличение несправедливости.
Александр  Николаевич  Радищев. Слово  о  писателе.   «Путешествие  из
Петербурга  в  Москву»  (обзор).  Широкое  изображение  российской
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник.
 Теория  литературы. Понятие  о  классицизме.  Основные  правила
классицизма в драматическом произведении.
Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.   Слово о писателе.
«Бедная Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих
ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные  герои  повести.  Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория  литературы.  Понятие  о  сентиментализме  (начальные
представления).
 
Русская литература XIX века – 41 час (33+7 часов развития речи+ 1 к.р.)
Беседа  об  авторах  и  произведениях,  определивших  лицо  литературы  XIX
века. Поэзия, проза, драматургия.
XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий  Андреевич  Жуковский. Жизнь  и  творчество.  «Море».
Романтический  образ  моря.  «Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве
Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны
и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые  предсказания  и  приметы,



утренние  и  вечерние  сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и
смерти.
Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский.
Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления).
Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.
«Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина
нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание
образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.  Особенности
композиции  комедии.  Критика  о  комедии (И.А.  Гончаров  «Мильон
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Теория  литературы. Конфликт   в  драматическом  произведении  (развитие
понятия).
Александр Сергеевич   Пушкин: жизнь и судьба.  Слово о поэте. «Евгений
Онегин». Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  -  роман в  стихах.  Образы
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Лирика. Одухотворенность,  чистота,  чувство  любви.  Дружба  и  друзья  в
лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления).
Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Слово  о  поэте. «Герой  нашего
времени». Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  –  первый
психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной
личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои.
Основные  мотивы  лирики.  Пафос  вольности,  чувства  одиночества,  тема
любви, поэта и поэзии.
Теория  литературы. Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).
Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Николай  Васильевич  Гоголь. Слово  о  поэте. «Мертвые  души»  - история
создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души.
Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи.
Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-
символ (начальные представления).
Александр  Николаевич  Островский. Слово  о  поэте. «Бедность  не
порок». Патриархальный  мир  в  пьесе  и  угроза  его  распада.  Любовь  в
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие
нравственных  начал.  Особенности  сюжета.  Победа  любви  –  воскрешение
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор  Михайлович  Достоевский. Слово  о  писателе.  «Белые  ночи».  Тип
«петербургского  мечтателя»  -  жадного  к  жизни  и  одновременно  нежного,
доброго,  несчастного,  склонного к несбыточным фантазиям.  Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании
Достоевского.
Лев  Николаевич  Толстой. Слово  о  писателе. «Юность»  -  обзор
содержания автобиографической трилогии.  Формирование личности юного



героя повести, его стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт
героя  с  окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:
самолюбованием,  тщеславием,  скептицизмом.  Возрождение  веры в  победу
добра,  в  возможность  счастья.  Особенности  поэтики  Л.  Толстого:
психологизм  «диалектика  души»,  чистота  нравственного  чувства,
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия).
Внутренний монолог (начальные представления).
Антон  Павлович  Чехов. Слово  о  поэте.  «Тоска»,  «Смерть  чиновника».
Истинные и ложные ценности героев рассказа.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических
произведений.
 
Поэзия XIX века
Творчество Н.А.  Некрасова,  Ф.И. Тютчева,  А.А.  Фета и  других поэтов.
Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Теория литературы.  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических
произведений.
 
Русская литература XX - 14 часов(13+1 к.р.)
Богатство  и  разнообразие  жанров  и  направлений  русской  литературы  XX
века. Ведущие прозаики России.
Иван  Алексеевич  Бунин. Слово  о  писателе. «Темные  аллеи».  Печальная
история людей  разных  социальных  слоев.   «Поэзия»  и  «проза»  русской
усадьбы. Разлука героев.
Михаил  Афанасьевич  Булгаков. Слово  о  писателе. «Собачье
сердце». История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.  Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость –
основа  живучести  «шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика  Булгакова-
сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе  (углубление
понятия).
Михаил  Александрович  Шолохов. Слово  о  писателе. «Судьба  человека»
- смысл названия рассказа.  Судьба родины и судьба человека.  Композиция
рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина,  труженика.
Автор  и  рассказчик  в  произведении.  Сказовая  манера  повествования.
Значение картины весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта
типизации.
Теория  литературы. Реализм  в  художественной  литературе  (углубление
понятия).
Александр  Исаевич  Солженицын.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матренин
двор».  Образ  праведницы.  Трагизм  судьбы  героини.  Жизненная  основа
притчи.
Русская поэзия XX века.



Поэзия  Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  вводов
лирической поэзии. Вершины явления русской поэзии XX века.
Александр  Александрович  Блок. Слово  о  поэте. «Ветер  принес
издалека…»,  «Заклятие  огнем  и  мраком»,  «В  ресторане»,  «Как  тяжело
ходить  среди  людей…»,  «Возмездие»,  «Ямбы». Высокие  идеалы  и
предчувствия  перемен.  Трагедия  поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое
проникновенное чувство родины.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты,
Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра
рано…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
Тема  любви  в  лирике  поэта.  Народно-песенная  основа  лирики  поэта.
Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Россия  –  главная  тема  есенинской
поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?»,
«Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся».
Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  «Моим стихам,  написанным
так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что
вы  больны  не  мной…»,  «С  большою  нежностью  –  потому…»,  «Откуда
такая  нежность?..»,  «Стихи  о  Москве»,  «Стихи  к  Блоку» из
цикла «Ахматовой», «Родина».
Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики  Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай  Алексеевич  Заболоцкий. Слово  о  поэте. «Я не  ищу гармонии  в
природе…»,  «О  красоте  человеческих  лиц»,  «Я  где-то  в  поле  возле
Магадана…», «Можжевеловый куст», «Завещание».
Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина  обобщений
поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,
«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени».
 Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики
стихотворений Ахматовой.
Александр  Трифонович  Твардовский. Слово  о  поэте. «Урожай»,
«Родное»,  «Весенние  строчки»,  «Матери»,  «Страна
Муравия». Стихотворения о родине, о природе.
«Я  убит  подо  Ржевом»…». Реальность  и  фантастика  в  стихотворении.
Нравственная  позиция  солдата.  Незаметный  и  высокий  героизм  воина.
Интонация и стиль стихотворения.
Борис  Леонидович  Пастернак.  Слово  о  поэте.  «Красавица  моя,  вся
стать…»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Любить  иных  тяжелый крест…».
Философская глубина лирики Б.Пастернака.
Теория  литературы. Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий).



 
Зарубежная литература – 4 часа
Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое 
творчество и поэтические заслуги стихотворцев.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер.
У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 
Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев 
Шекспира.
И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как философская комедия.

Тематический план
по предмету «Литература» для 9 класса

( 2 часа в неделю)
№
п\п

Название раздела Кол-
во

часо
в

В том числе:
 
уроки уроки

разв.
речи

контр.
работы

1. Введение 1 1   
2. Древнерусская литература 2 2   
3. Литература XVIII века 6 6  
4. Русская литература XIX века 41 33 7 1
5. Русская литература XX 14 13 1
6. Зарубежная литература 4 4
 Итого 68 59 7 2

 





Планируемые результаты.

Личностные результаты: 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,
уважение к Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего
социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;



 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 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 и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с учителем 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;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение  устной и  письменной речью,  монологической  контекстной
речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.

Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:



 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать  пути достижения целей,  в

том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных

и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи

и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

запланированных характеристик продукта/результата;  устанавливать
связь    между    полученными    характеристиками    продукта    и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

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 е м у

слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

возникновению связи  между явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять
определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в

ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить
объяснение  с  изменением формы представления;  объяснять,  детализируя
или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  /  наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-следственный
анализ;

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  

учебного  проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
 резюмировать главную идею текста;



 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ
экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите
окружающей среды;
  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные
работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых 
источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 
с использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 
для выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.

2. 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  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и



сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности

Предметные результаты :

1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной
речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание  устных  монологических  высказываний  разной
коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и
ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета; 

‒ умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

‒ развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,
ознакомительного,  просмотрового)  и  содержательной  переработки
прочитанного  материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную  мысль
текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;

‒ овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным
пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением информации);

‒ понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в
устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки
зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,  последовательности
изложения;

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания
с  точки  зрения  их  эффективности,  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и
чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

‒ выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;

‒ умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в
соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный



ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный
план), заявление, информационный запрос и др.);

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии
интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  в  процессе
образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; 

‒ для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных
потребностей;

‒ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной
речи;

‒ стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать
культуру  использования  русского  литературного  языка,  оценивать  свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей
русского языка: 

‒ распознавание  и  характеристика  основных  видов
выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет,
метафора,  развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,
сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,
омонимы) в речи;

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи;
‒ корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для

выражения эмоций, этикетных формул;
‒ использование  в  речи  синонимичных  имен  прилагательных  в

роли эпитетов;
4)  расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его

единицах  и  категориях;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;
освоение базовых понятий лингвистики:

‒ идентификация самостоятельных (знаменательных)  служебных
частей  речи  и  их  форм  по  значению  и  основным  грамматическим
признакам;

‒ распознавание  существительных,  прилагательных,
местоимений,  числительных,  наречий  разных  разрядов  и  их
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;

‒ распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их
морфологических признаков;

‒ распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;

‒ распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение
грамматических особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста:



‒ проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного  (как  взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры
слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

‒ анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,
умение  выделять  тему,  основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

‒ определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на
слоги, характеристика звуков слова;

‒ определение  лексического  значения  слова,  значений
многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления,
подбор синонимов, антонимов;

‒ деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова;

‒ умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие
морфемы, способы словообразования;

‒ проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и
служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их
синтаксической функции;

‒ опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,
предложение,  текст);  умение  выделять  словосочетание  в  составе
предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;

‒ определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения;

‒ распознавание  распространённых  и  нераспространённых
предложений,  предложений  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,
полных и неполных;

‒ распознавание  второстепенных  членов  предложения,
однородных  членов  предложения,  обособленных  членов  предложения;
обращений; вводных и вставных конструкций;

‒ опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного
предложения,  сложных  предложений  с  различными  видами  связи,
выделение  средств  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;

‒ определение  функционально-смысловых  типов  речи,
принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм
их построения;

‒ определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и
целесообразность их использования;



6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и
стилем общения:

‒ умение использовать словари (в том числе - мультимедийные)
при  решении  задач  построения  устного  и  письменного  речевого
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе
знаний о назначении различных видов словарей,  их строения и способах
конструирования информационных запросов;

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации,  прежде  всего  -  для  определения  лексического  значения
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных
или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

‒ пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями
для определения нормативного написания и произношения слова;

‒ использование  фразеологических  словарей  для  определения
значения и особенностей употребления фразеологизмов;

‒ использование  морфемных,  словообразовательных,
этимологических  словарей  для  морфемного  и  словообразовательного
анализа слов;

‒ использование  словарей  для  подбора  к  словам  синонимов,
антонимов; 

7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными,  стилистическими),  нормами  речевого  этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при
создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию,  овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:

‒ поиск  орфограммы  и  применение  правил  написания  слов  с
орфограммами;  освоение  правил  правописания  служебных частей  речи  и
умения применять их на письме;

‒ применение правильного переноса слов;
‒ применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце

предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;

‒ соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного
русского  литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в
соответствии с акцентологическими нормами;

‒ выявление  смыслового,  стилистического  различия  синонимов,
употребления  их  в  речи  с  учётом  значения,  смыслового  различия,
стилистической окраски;

‒ нормативное  изменение  форм  существительных,
прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;



‒ соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при
согласовании  и  управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен
существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с
деепричастным  оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи
предложений и  частей  текста,  конструировании предложений с  союзами,
соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном
тексте;

-приобретение  опыта  использования  языковых  норм  в  речевой  и
альтернативной  коммуникативной  практике  при  создании  устных,
письменных, альтернативных высказываний;
‒ стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и

чувства, обозначить собственную позицию;
‒ видение традиций и новаторства в произведениях;
‒ восприятие  художественной  действительности  как  выражение

мыслей автора о мире и человеке.
‒

Содержание программы учебного курса (102 часа)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (11ч + 2 ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10+2)
Союзные сложные предложения 
Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч) 
I. Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.
Сложносочиненные  предложения  с  союзами  (соединительными,
противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки  препинания
между частями сложносочиненного предложения.

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их
текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение  интонационно  правильно  произносить  сложносочиненные
предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчинённые  предложения (5  ч  +  2  ч) I.  Сложноподчиненное
предложение  и  его  особенности.  Главное  и  придаточные  предложения.
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного
предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания
между главным и придаточным предложениями. 
Основные группы сложноподчиненных предложений (26+2)
Виды  придаточных  предложений.Типичные  речевые  сферы  применения
сложноподчиненных  предложений.Сложноподчинённые  предложения  с
несколькими  придаточными;  знаки  препинания  в  них.Синтаксические
синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.



Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.
Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения (10ч + 2 ч)
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые вза-
имоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разде-
лительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтак-
сические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их
текстообразующая роль.
II.Умение передавать  с  помощью интонации различные смысловые отно-
шения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользо-
ваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложе-
ниями.
III. Реферат  небольшой  статьи  (фрагмента  статьи)  на  лингвистическую
тему.
Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч)
I. Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бессоюзной
связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение  правильно  употреблять  в  речи  сложные  предложения  с
различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  ПО  ФОНЕТИКЕ,  ЛЕКСИКЕ,
ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (8 ч + 2 ч)
Систематизация  сведений  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли
связного  высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи.



                                    Тематическое планирование 

                                    по русскому языку в 9 классе

№ Наименование раздела К
ол-во 

часов

К
/р

С
очин.

И
злож

.

1. Введение.  1 - - -

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 11+2 1 - 1

3. Сложное предложение. Культура речи. 10+2 1 2 -

4. Сложносочинённые предложения 5+2 - 1 -

5. Сложноподчинённые предложения 5+2 - 1 -

6. Основные группы 
сложноподчиненных предложений 

26+2 3 1 1

7. Бессоюзные сложные предложения 10+2 1 - 1

8. Сложные предложения с различными 
видами  связи 

10+2 2 - 1

9. Повторение и систематизация

изученного в 5-9 классах                         8+2 1

    -

         

         

-

Итого 102 8        6 4


