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Рабочая программа предметной области «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования разработана на основе требований к планируемым  результатам освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования МОУ «Гадалейская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания.  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения обучающимися 

предметной области «Русский язык и литература» 
В результате освоения программы предметной области «Русский язык и 

литература»обучающиесядолжны достичь определённых личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 
 

1.1.Личностные результаты 

1.1.1.Личностные результаты освоения обучающимисяосновной образовательной 

программы 
           Личностные результаты освоения обучающимися предметной области «Русский язык и 

литература» основной образовательной программы отражают: 

 

Класс Планируемые результаты 

5 класс •формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

•освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

•формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

•воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему  многонационального народа 

России; 

•формирование ответственного отношения к учению; 

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; 

•развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

•формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества 

6 класс •осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

•готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к мировоззрению, 

культуре, языку, вере; 

•развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

•формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества 

7 класс •усвоение гуманистических, демократических и 
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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; 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

•формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

•развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

•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 

8 класс •усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•готовности и способности обучающихся 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 осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

•формирование осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

•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. 

9 класс •воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

•готовности и способности обучающихся осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

•готовности и способности вести диалог с другими 
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людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•формирование осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

•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. 

 

1.1.2.Личностные результаты освоения обучающимисяадаптированной программы 

основного общего образования 
            Личностные результаты освоения обучающимися предметной области «Русский язык и 

литература» адаптированной программы основного общего образования отражают: 
1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2)для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве и 

использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2. Метапредметные результаты  
 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1.2.1.Межпредметные понятия 
 Условия формирования межпредметных понятий:  

•овладение обучающимися основами читательской компетенции,  

•приобретение навыков работы с информацией,  

•систематизирование, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретация  информации, содержащейся 

в готовых информационных объектах; 

• выделениеглавной и избыточной информации, выполнение смыслового свертывания выделенных 

фактов, мыслей; представление информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнениеи дополнение таблиц, схем, диаграмм, текстов. 

•участие  в проектной деятельности.  

 

1.2.2.Универсальные учебные действия 
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 



5 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 
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для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.2.1.Метапредметные результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 
1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной речи; 

2)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 

при  организующей помощи тьютера; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютера; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

1.3.Предметные результаты 
 Изучение предметной области "Русский язык и литература» " – языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования Российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку РФ, 

языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 
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- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилам русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,  о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» отражают: 

1.3.1.Русский язык: 

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, развернутая 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: 
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- идентификация самостоятельных (знаменательных) и 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 и многозначных слов, определение прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 
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- 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 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 и 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имён 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 машинке; 

9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся –слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), 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. 

 

Класс Предметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 Речь и речевое общение 

5 класс •использовать 

различные виды 

монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) в 

различных ситуациях 

 •выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом 

6 класс •использовать 

различные виды 

диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

межкультурного 

•публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 
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общения; общения; 

7 класс •соблюдать нормы 

речевого поведения 

в типичных 

ситуациях общения; 

8 класс •оценивать образцы 

устной 

монологической и 

диалогической речи 

с точки зрения 

соответствия 

ситуации речевого 

общения, 

достижения 

коммуникативных 

целей речевого 

взаимодействия, 

уместности 

использованных 

языковых средств; 

•участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 

9 класс •предупреждать 

коммуникативные 

неудачи в процессе 

речевого общения. 

•понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

5 класс •различным видам 

аудирования (с 

полным пониманием 

аудиотекста, с 

пониманием 

основного содержания, 

с выборочным 

извлечением 

информации); 

передавать 

содержание аудио-

текста в соответствии 

с заданной 

коммуникативной 

задачей и устной 

форме; 

•понимать и 

формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную 

задачу, основную 

мысль, логику 

изложения учебно-

научного, 

публицистического, 

официально-делового, 

художественного 

аудиотекстов, 

 •понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), 

типизировать и комментировать её в устной 

форме. 

6 класс 

7 класс 

8 класс •передавать 

содержание учебно-

научного, 

публицистического, 

официально-

делового, 

художественного 

аудиотекстов и 

форме плана, 

тезисов, 

ученического 

изложения 

(подробного, 

выборочного, 

сжатого). 

9 класс 
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распознавать в них 

основную и 

дополнительную 

информацию, 

комментировать её в 

устной форме; 

Чтение 

5 класс •понимать содержание 

прочитанных учебно-

научных, 

публицистических 

(информационных и 

аналитических, 

художественно-

публицистических 

жанров), 

художественных 

текстов и 

воспроизводить их в 

устной форме в 

соответствии с 

ситуацией общения, а 

также в форме 

ученического 

изложения 

(подробного, 

выборочного, 

сжатого); 

•использовать 

практические умения 

ознакомительного, 

изучающего, 

просмотрового 

способов (видов) 

чтения в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

•использовать приёмы 

работы с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета; 

•отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определённую тему, 

анализировать 

отобранную 

информацию и 

 •понимать, 

анализировать, 

оценивать явную и 

скрытую 

(подтекстовую) 

информацию в 

прочитанных текстах 

разной 

функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 

6 класс 

7 класс •воспроизводить 

тексты в форме 

плана, тезисов (в 

устной и 

письменной форме); 

•передавать 

схематически 

представленную 

информацию и виде 

связного текста; 

8 класс •извлекать 

информацию по 

заданной проблеме 

(включая 

противоположные 

точки зрения на её 

решение) из 

различных 

источников (учебно-

научных текстов, 

текстов СМИ, 

в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях, 

официально-деловых 

текстов), высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы. 

9 класс 
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интерпретировать её в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Говорение 

5 класс •создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания (в том 

числе оценочного 

характера) на 

актуальные социально-

культурные, 

нравственно-

этические, бытовые, 

учебные темы (в том 

числе 

лингвистические, а 

также темы, связанные 

с содержанием других 

изучаемых учебных 

предметов) разной 

коммуникативной 

направленности в 

соответствии с целями 

и ситуацией общения 

(сообщение, 

небольшой доклад в 

ситуации учебно-

научного общения, 

бытовой рассказ о 

событии, история, 

участие в беседе, 

споре); 

•обсуждать и чётко 

формулировать цели, 

план совместной 

групповой учебной 

деятельности, 

распределение частей 

работы; 

•извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на 

определённую тему и 

передавать его в 

устной форме с учётом 

заданных условий 

общения; 

 •создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной (на 

материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения; 

•выступать перед 

аудиторией с 

докладом; публично 

защищать проект, 

реферат; 

 

6 класс 

7 класс •участвовать в 

дискуссии на учебно-

научные темы, 

соблюдая нормы 

учебно-научного 

общения; 

•анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого 

результата. 

8 класс •соблюдать в 

практике устного 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка; 

стилистически 

корректно 

использовать 

лексику и 

фразеологию, 

правила речевого 

этикета. 

9 класс 

Письмо 
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5 класс •создавать письменные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей 

и ситуации общения 

(ученическое 

сочинение на 

социально- 

культурные, 

нравственно-

этические, бытовые и 

учебные темы, 

рассказ о событии, 

тезисы, 

неофициальное 

письмо, отзыв, 

расписка, 

доверенность, 

заявление); 

•излагать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического 

изложения, а также 

тезисов, плана; 

  

6 класс 

7 класс 

8 класс •соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка; 

стилистически 

корректно 

использовать 

лексику и 

фразеологию. 

•писать рецензии, рефераты; 

•составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

•писать резюме, деловые письма, объявления 

с учётом «неязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

9 класс 

Текст 

5 класс •анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту кик речевому 

произведению; 

•осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), текстов, схемы, 

таблицы и т.п.; 

•создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного 

текста. 

 

6 класс 

7 класс 

8 класс •создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 

с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых 

средств. 

9 класс 

Функциональные разновидности языка 

5 класс •выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

•различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

6 класс 

7 класс •владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстра-8 класс •создавать тексты различных 
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9 класс лингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

•различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы 

речи); 

функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рас-суждение в 

публицистическом стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рас-сказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

•анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

•выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

5 класс •характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 •определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

•оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

•характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

5 класс •проводить фонетический анализ слова; 

•соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

•извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

•опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

•выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

•извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных 

видах деятельности 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Морфемика и словообразование 

5 класс •делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•различать изученные способы 

словообразования; 
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6 класс •анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

•характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

7 класс •опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

8 класс •извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

•использовать этимологическую справку для 

объяснении правописания и лексического 

значения слова. 

9 класс 

Лексикология и фразеология 

5 класс •пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(толковым словарём, 

словарём синонимов, 

антонимов, 

фразеологическим 

словарём и др.) и 

использовать 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

•проводить 

лексический анализ 

слова, характеризуя 

лексическое 

значение, 

принадлежность 

слова к группе 

однозначных или 

многозначных слов, 

указывая прямое и 

переносное значение 

слова, 

принадлежность 

слова к активной 

или пассивной 

лексике, а также 

указывая сферу 

употребления и 

стилистическую 

окраску слова; 

•группировать слова 

по тематическим 

группам; 

•подбирать к словам 

синонимы, 

антонимы; 

•опознавать 

фразеологические 

обороты; 

•соблюдать 

лексические нормы 

в устных и 

письменных 

высказываниях; 

•использовать 

лексическую 

синонимию как 

средство 

•извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа 

(толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

•опознавать омонимы 

разных видов; 6 класс 

7 класс 
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исправления 

неоправданного 

повтора в речи и как 

средство связи 

предложений в 

тексте; 

•опознавать 

основные виды 

тропов, 

построенных на 

переносном 

значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

8 класс  •объяснять общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка; 

•аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

•оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

•опознавать основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

лексических средств в 

текстах научного и 

официально-делового 

стилей речи; 

9 класс 

Морфология 

5 класс •опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

•анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

•употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•применять морфологические знания и 

•анализировать синонимические средства 

морфологии; 

•различать грамматические омонимы; 

•опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

6 класс 

7 класс 

8 класс 
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умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

9 класс •распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

•извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

5 класс •опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

•анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

•употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•использовать разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

•применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 

6 класс 

7 класс •анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

8 класс •опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

9 класс •анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

Правописание: орфография и пунктуация 

5 класс •соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы и процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

•объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

•обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

•извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

•извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письма. 

 

6 класс 

7 класс 

8 класс •демонстрировать 

роль орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи; 

9 класс 

Язык и культура 

5 класс •уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

6 класс 

7 класс •приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

8 класс •выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; 

•характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

•анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

9 класс 
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1.3.2.Литература: 
1)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; 

2)понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным  эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений  воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Класс Предметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

5 класс •осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

•выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

•пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

•выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и па этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

•выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов, формирования 

•сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

•рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

•сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

6 класс 
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представлений о русском национальном 

характере; 

•видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

•определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

7 класс •учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

•целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

•сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

•выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

•устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

8 класс 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс •осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

и единстве формы и 

содержания; 

адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских 

ассоциаций, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

•воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

•анализировать и 

истолковывать 

произведения 

разной жанровой 

природы, 

аргументированно 

 •выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

6 класс 

7 класс •определять 

актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

 

•сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

•оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других 

искусств; 

•создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

8 класс •создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах; 

•сопоставлять 

произведение 

словесного искусства и 

его воплощение в 

других искусствах; 

•сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

9 класс •работать с разными 

источниками 

информации и владеть 

основными способами 

её обработки и 

презентации. 

•вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 
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формулируя своё 

отношение к 

прочитанному; 

 

Раздел II. Содержание 

2.1. Русский язык 

2.1.1. 5 класс 
О языке и речи.Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. 

Речь устная и письменная.Текст, его основные признаки. Стили речи. Типы речи. Композиционные 

формы: деловая инструкция, объявление. Основные требования к изложению и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Фонетика, орфоэпия, графика.  Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Элементарные 

сведения о транскрипции.  Предмет изучения орфоэпии. Предмет изучения графики. Алфавит. 

Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Использование 

орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика. Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарем. 

Слово и его строение. Морфемика. Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. 

Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология. Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском 

языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Культура речи. Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов. Уместное использование 

этикетных слов и выражений в речи.  

Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия.  

Предмет изучения фонетики и орфоэпии. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Произношение 

ударных и безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков.  

Лексика. Словообразование. Правописание.  

Слово. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Слова-синонимы, 

антонимы, омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Чередование гласных и согласных в морфемах. 

Словообразовательная модель. Правописание приставок на з-с. Правописание корней с чередованием 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления. 

Фразеологизмы.Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения распространенные 

и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами. Обращение. Сложные предложения с союзной и бессоюзной 

связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Прямая речь. Диалог. 

Морфология. Правописание. 

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Основные способы образования глаголов. Правописание НЕ с 

глаголами. Возвратные глаголы. Правописание ТСЯ/ТЬСЯ в глаголах. Виды глаголов. Корни с 

чередованием И-Е, их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы. Наклонения глаголов. 

Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного   
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наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Употребление глаголов 

в переносном значении. 

Культура речи: правильное использование видовременных форм; их верное произношение. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов. Правила слитного и раздельного написания 

НЕ с именами существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Падеж. Склонение имен существительных. 

Правила безударных окончаний имен существительных.  Имена существительные в художественном 

тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи: Правильное употребление рода; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных. Правильное употребление некоторых грамматических форм. 

Правильное произношение имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен 

прилагательных по значению. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Степени 

сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных имен 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Образная, 

эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Культура речи: правильное произношение прилагательных. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе   

 

2.1.2. 6 класс 
Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе. Развитие речи.  

Повторение изученного в 5 классе. Что мы знаем о речи, её типах и стилях. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. Пунктуация. 

Употребление прописных букв. Комплексный анализ текста. Контрольная работа №1  по орфографии и 

пунктуации. Буквы Ъ и Ь. Орфограммы корня Правописание окончаний слов. Слитное и раздельное 

написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ контрольного диктанта 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное. 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи.Словообразование имён существительных           

Самостоятельная работа по словообразованию.Правописание сложных существительных.Употребление 

имён существительных в речи 

Развитие речи. 

Разграничение деловой и научной речи.Определение научного понятия.Рассуждение-объяснение. 

Имя прилагательное  

Морфологические признаки имени прилагательного.Словообразование имен 

прилагательных.Правописание сложных прилагательных.Правописание Н и НН в прилагательных, 

образованных от существительных.Контрольная работа №  3. КД.Анализ контрольного 

диктанта.Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи. Текст. Способы связи предложений в тексте.Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором.Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол  

Морфологические признаки глагола.Словообразование глагола.Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 
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Буквы И – Ы в корне после приставок.Контрольная работа № 4 (по словообразованию) и её анализ. 

Употребление и произношение глаголов в речиПовторение орфографии.Контрольная работа № 5 (по 

морфологии и орфографии)«Правописание при-, пре-» 

Причастие и деепричастие  

Что такое причастие.Причастный оборот.Контрольная работа № 6. КД и его анализ.Образование 

причастий. Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие причастия. Синтаксическая 

роль полных и кратких причастий.Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа № 7 по теме «Причастие» и её анализ. Буквы Н и НН в причастиях.Слитное и 

дефисное написание НЕ с причастиями. 

Развитие речи. 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и 

делового стилей.Повествование в рассказе.Повествование делового и научного стилей.Классное 

сочинение в жанре рассказаОписание места.Соединение в тексте повествования и описания места.  

Контрольная работа № 8. КД и его анализ.Деепричастный оборот.НЕ с деепричастиями.  Образование 

деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проверочная работа. КД и его 

анализ.Употребление причастий и деепричастий в речи.Произношение глаголов, причастий и 

деепричастий.Правописание причастий и деепричастий. Повторение.Контрольная работа № 9 (по 

орфоэпии, орфографии) и её анализ.Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа № 10. (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

Имя  числительное 

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание.Изменение порядковых 

числительных.Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Произношение имен числительных.Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Развитие речи 

Сочинение «Моя (наша) комната». Описание состояния окружающей среды.Сочинение по картине 

А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Местоимение 

Какие слова называются местоимениями.Разряды местоимений по значению.Личные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения.Возвратное местоимение себя.Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения.Определительные местоимения.Вопросительно-относительные 

местоимения.Отрицательные местоимения.Неопределенные местоимения. 

Развитие речи. Итоговое изложение «Речкино имя» 

ВежливоеВы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа № 12. Тестовая работа и её анализ. 

 

2.1.3. 7 класс 
О языке.Язык как развивающееся явление. 

Речь.Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых сред-

ствах, характерных для разных типов и стилей речи.Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок 

слов в предложениях текста.Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства).Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   

заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.Словообразование 

знаменательных частей речи.Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис.Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола.Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия.Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 
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Морфология и орфография. 

Наречие.Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении.Степени сравнения наречий.Правописание не ини в наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а 

в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов.Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство).Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию.Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наречий. Точное использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Предлог.Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия 

на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

Союз.Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов 

в простом и сложном предложениях.Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  Произ-

ношение союзов. 

Частица.Общее понятие о частице.Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.).Правописание частиц не и ни с различными час-

тями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи.  Про-

изношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова.Общее понятие о междометиях и звукоподражательных 

словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиям  

Культура речи.Правильное произношение междометий и звукоподражательных словоупотребление в 

речи предложений с междометиями и звукоподражательными словами. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду 

— в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать. 

Повторение изученного и резервные часы (5 ч) 

 

2.1.4. 8 класс 
Введение. Русский язык в семье славянских языков 

Язык. Правописание. Культура речи.  

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах). 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание.  

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого 

слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Предложение.  

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные 

признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 
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смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений. Предложения утвердительные и отрицательные.Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

 Синтаксическая структура простого предложения.  

Двусоставные предложения  

Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 

особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение 

за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Простые осложнённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

 Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное 

обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-

деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах.Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в 

предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах  
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2.1.5. 9 класс  
Русский язык – национальный язык русского народа. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Стили речи. Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, Морфология. Словообразование. 

Сложносочиненные предложения.  

Понятие о сложносочиненном предложении. Виды сложносочиненного предложения. Художественный 

стиль и язык художественной литературы. 

Сложноподчиненные предложения.  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Обучающее сочинение на лингвистическую тему(С 2.1). 

Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

определительными. Местоименно-соотносительные придаточные. Сложноподчиненные  предложения  

с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  

обстоятельственными. Придаточные обстоятельственные места. Текст. Строение текста. 

Сложноподчиненные  предложения  с придаточными времени. Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными сравнения. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными образа действия и 

степени.  Путевые заметки. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными  

цели. Сложноподчиненные  предложения  с придаточными условия. Сложноподчиненные  предложения  

с придаточными причины и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступительными. Рецензия. Понятие о жанре. Сложноподчиненные  предложения  с несколькими 

придаточными; знаки препинания при них. Эссе. Понятие о жанре. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  Изложение с элементами сочинения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления времени или  условия,  следствия и сравнения. 

Сжатое изложение. Деловая речь. Написание деловых бумаг.    

Сложные предложения с различными видами связи.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  Фонетика и графика. Лексикология и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

2.2. Литература 

2.2.1. 5 класс 
Введение 
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Русский фольклор 
Истоки устного народного творчества, его основные виды.Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерицам. 

Древнерусская литература 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях 

древнерусской литературы. 
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Басни народов мира и русские басни 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».А.П. Сумароков. Краткие 

сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Русская  литератураXIXвека (первая половина) 

А.С. Пушкин 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

«Весенние воды».Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «В ночном». 

М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, 

злая сила, зло и добро в повести. 

Русская  литература XIX века (вторая половина) 
И.С. Тургенев. Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиновов представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

А.П. Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Русская литература XX века 
И.А. Бунин.Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 
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Л.Н. Андреев.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.  

А.И. Куприн.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.  

А.А. Блок. Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения.  

С.А. Есенин.Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство 

человека и природы. Малая и большая родина.  

А.П. Платонов.Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. Бажов.Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Е.И. Носов.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном.  

Родная природа в  произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В 

осеннем лесу»;Р. Га м з а т о в . «Песня Соловья»;В.И. Бел о в . «Весенняя ночь»;В.Г. Распутин. «Век живи — 

век люби» (отрывок). 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

Зарубежная литература. Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Гомер.Поэма «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема. 

Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

М.Твен.Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.  

Ж. Рони ст. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека.  

Дж.Лондон Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).  

А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

Итоговый урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал», или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

 

2.2.2. 6 класс 
Введение  

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 

Из греческой мифологии   
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Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества   

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живойводе». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

еёхудожественныеособенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 

людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, 

гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Из литературы XIX века   

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

А.С. Пушкин 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое 

и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 

произведения.Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Л.Н. Толстой 
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Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по 

выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» 

(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка», 

«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Из литературы XX века   

И.А. Бунин. 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов.Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

C.A. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Из  зарубежной  литературы   

Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

Братья Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

ДЖ. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

2.2.3. 7 класс 
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Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, 

эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 

труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины.«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, 

ум и мудрость). 

Русские народные песни.Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 

семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 

произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Г.Р. Державин.Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история создания произведений. 

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 
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И.С. Тургенев. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 

рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. Тютчев. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

А.П. Чехов.Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной 

идеи рассказа. 

А.И. Куприн. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

М. Горький. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 

А.С. Грин.Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 
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лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с 

«Левшой» Н.С. Лескова.  

М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

А.Т. Твардовский.Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

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

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже 

говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МацуоБасё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 
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Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

 

2.2.4.8 класс 
Введение. Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история.  

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества. Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как 

повыше было города Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче. 

Из древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Из русской литературы 18 века.  

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы 19 века 

В.А. Жуковский.«Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака».Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь  и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай 

и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила 

духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 
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А.А. Фет.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония  чувств, 

единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

 А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора 

в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.  

Из русской литературы 20 века 

М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

В.В. Маяковский. Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

О серьёзном – с улыбкой (сатира н. 20 века). Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний 

язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов; от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
А.Т. Твардовский.Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детства на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

 

2.2.5. 9 класс 
Введение. Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы XVIII, XIX, XX  веков. Литература и история: этические и эстетические 

взгляды. 

Из зарубежной литературы 
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У. Шекспир. Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.  

И.В. Гёте. Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов 

(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в 

истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 

проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Из литературы 18 века 

А.Н. Радищев. Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика основная проблематика  книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, 

свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; 

писатель и власть).Сюжет и система образов. История издания книги. 

Из литературы 19 века 

Литературный процесс конца 18 – начала 19 века 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 

русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

Гражданское  и психологическое течение в русском романтизме. 

А.С. Грибоедов. Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. 

Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Поэты пушкинского круга. 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из большого 

стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый 

состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. Пушкин. Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Анчар», 

«Пророк»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. 

Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской 

жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарий к роману. 

М.Ю. Лермонтов. Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 
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Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 

светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль 

двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. Гоголь. Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие  произведения. 

Ф.И. Тютчев. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

А.А. Фет. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Н.А. Некрасов. Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Ф.М. Достоевский. Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

образов. 

Из литературы 20 века 

Литературный процесс начала 20 века 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

М. Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и 

проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Из поэзии серебряного века. 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

М.А. Булгаков.Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема 

человека на войне. 

А. Т. Твардовский. Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И.Солженицын.Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художест-

венные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. Айтматов.  Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. 

Духовно-нравственная проблематика повести. 

B.C. Высоцкий.Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы 

и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
Тематическое планирование по русскому языкуи литературе для уровня основного общего 

образования составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, воспитание патриотизма, уважения к своей 

малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

2. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

3. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

5. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

6. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

7. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; осознание своей 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

8. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению;усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 

3.1. Русский язык 

 

3.1.1.5 класс 

 
№п/п Разделы курса Количество часов 

 Речь. 25 

1. Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах. 

Фонетика. Графика. 

Письмо. Орфография.  

Строение слова. 

Слово как часть речи. 

33 

 

7 

13 

4 

9 

2. Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия. 

Лексика. Словообразование. Орфография.  

Синтаксис. Пунктуация.  

Морфология. Орфография. 

Глагол. 

Имя существительное.  

Имя прилагательное.  

108 

5 

28 

28 

1 

19 

18 

9 

3. Повторение и обобщение изученного в 5 классе   4 

4. Всего: 170 
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3.1.2. 6 класс 

 
№п/п           Разделы курса Количество часов 

1. Речь. 33 

2. Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

 

29 

3. Грамматика. Морфология. Синтаксис. Язык. 

Правописание. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Числительное. 

Местоимение. 

 

 

19 

22 

15 

27 

17 

14 

23 

4. Повторение и обобщениеизученного в 6 классе 5 

 Всего: 204  

 

3.1.3. 7 класс 

 
№ п\п  Количество часов 

1 Речь 32 

2 Закрепление и углубление изученного в 6 классе 28 

3 Наречие 23 

 

4 Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог 

Союз  

Частица 

 

6 

13 

13 

5. Междометия и звукоподражательные слова 4 

6. Трудные случаи разграничения языковых явлений 3 

7. Повторение изученного и резервные часы 4 

 Всего 136 

 

3.1.4. 8 класс 
 

№п/п  Количество часов 

1. Речь. 14 

2. Язык. Правописание. Культура речи. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 

классах 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

-Главные члены предложения 

- Второстепенные члены предложения 

Односоставные предложения 

Простое осложнённое предложение 

- Предложения с однородными членами 

- Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

междометиями 

 

7 

 

 

5 

1 

12 

4 

8 

13 

36 

11 

13 
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-Предложения с обособленными членами 

Прямая и косвенная речь 

12 

6 

3. Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах 8 

 Всего: 102 

 

 

3.1.5. 9 класс 

 
№п/п Тема Количество часов 

1. Русский язык – национальный  язык русского народа 1 

2. Речь. 14 

3. Повторение изученного в 5-8 классах 10 

4. Сложное предложение. Культура речи         3 

5. Сложносочиненные предложения 9 

6. Сложноподчиненные предложения 34 

7. Бессоюзные сложные предложения 15 

8. Сложные предложения с различными видами связи 8 

  9. Повторение изученного в 5-9 классах 8 

 Всего: 102 

 

 

3.2 Литература 

 

3.2.1.5 класс 

 
№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2  Русский фольклор 10 

3 Древнерусская литература 2 

4. Басня 7 

5.  Литература XIX века (первая половина) 17 

6.  Литература XIX века (вторая половина) 20 

7.  Литература XX века 28 

8. Литература народов России 1 

9.  Зарубежнаялитература 16 

10. Всего: 102 
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3.2.2. 6 класс 

 

3.2.3. 7 класс 

 

 

3.2.4. 8 класс 

 
3.2.5. 9 класс 

№ п\п Тема Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Мифология 3 

3. Устное народное творчество 2 

4. Древнерусская  литература 4 

5. Литература 18 века 3 

6. Русская  литература 19 века 49 

7. Русская  литература 20 века 30 

8. Зарубежная литература 10 

9. Всего: 102 

№ п\п Тема Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 3 

3. Древнерусская  литература 2 

4. Литература 18 века 8 

5. Русская  литература 19 века 24 

6. Русская  литература 20 века 23 

7. Зарубежная литература 7 

8. Всего: 68 

№ п\п Тема Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Древнерусская  литература 3 

4. Литература 18 века 5 

5. Русская  литература 19 века 35 

6. Русская  литература 20 века 18 

7. Зарубежная литература 6 

8. Всего: 70 

№ п\п Тема Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Древнерусская  литература 6 

3. Литература 18 века 10 
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4. Русская  литература первой половины 19 века 

Становление и развитие русского романтизма в первой 

четверти  19 века 

Русская литература второй половины 19 века 

11 

64 

 

5 

5. Русская  литература 20 века 5 

6. Всего: 102  


