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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) (далее  – ФГОС ООО), Федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1025), Федеральной рабочей программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский язык», Федеральной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучающихся с задержкой 

психического развития (по виду 7.2), а также с учетом возможности осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В рабочей программе отражены общие цели и задачи изучения информатики место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения других школьных 

дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»   

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в 

Федеральной рабочей программе основного общего образования. 



Специальной целью преподавания русского языка является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число 

часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 

часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), 

в 8 классе – 136 часа (4 часа в неделю), в 9 классе – 136 часа (4 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 
*Лингвистика как наука о языке.*1 

*Основные разделы лингвистики.* 

Повторение и систематизация изученного в начальных классах. 

 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного текста 

и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно 

составленному сложному плану текста. 

 

                                                           
1 Здесь и далее ** обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 

значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование гласных и согласных в слове.  

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, -непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 



Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.   

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 



Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — 

-тир-.  

Время глагола. 

Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа.  

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений 

с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. 

 Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

Двоеточие после обобщающего слова. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический разбор простого и простого осложнённого предложений. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 



союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики.  

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного).  

Информационная переработка текста.  План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная -информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка.  Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 



Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе: 

(правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных; 

правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок). 

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 



имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический разбор местоимения. 

Нормы правописания местоимений: правописание место-имений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе: 

(правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов. Изъявительное, условное 

и повелительное наклонения глагола. 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический разбор глагола. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.  

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь -языка, культуры и 

истории народа. 

 

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.  



 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение).  

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

Деепричастия как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.  

Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка ударения в деепричастиях. 



Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий.  

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический разбор предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями.  

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический разбор союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.  

Частица 

Частица как служебная часть речи. 



Формообразующие и смысловые частицы. 

Разряды частиц по значению и употреблению: отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии 

с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений 

с частицами.  

Морфологический разбор частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими 

словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление 

с научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 

Их интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) 

и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  



Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.   

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Синонимия вводных конструкций. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 



Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.   

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 



сложносочинённого предложения.   

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 



Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 
4) эстетического воспитания: 



восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в 

образовательном процессе; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

общеобразовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
8) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых 

явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского 

языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 

обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении 

предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании 

коллективного сочинения, изложения); 



соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому 

языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат 

деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато 

не было ошибок в написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

Предметные результаты 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием 

смысловой опоры. 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной 

речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объёмом 

не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, *чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы*. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее  

90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее  120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по опорным словам  по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения – не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого 

клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 

10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2-3) 

и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст  

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по 

вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по 

развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.   

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; передавать содержание текста; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 



совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными 

(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов.  



Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его 

роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 

смысловой опоре.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; 

о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- 

— -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- 

— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь 

на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не 

с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о 

— е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных 

с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; ь в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 



Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные; простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости 

с визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с 

визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по 

образцу. 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 



Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; *оценивать свою и чужую 

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

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом  90-100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), 

пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения 

его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности 

действий различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм текста с 

направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-

смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; 

использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного 

текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 



деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности 

действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать 

их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов 

по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при- по визуальной опоре.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 



Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами по 

визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать 

нормы правописания н и нн  в именах прилагательных,  суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды 

имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений по визуальной опоре. 

Глагол 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетаний, синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа  

(приводить примеры) . 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 170 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 190 

слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов; 

словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 

слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, 

его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-



смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного 

анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы 

с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в 

жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 



Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, 

наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический разбор: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на 

образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого 

слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль 

причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.  

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, 



применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -

о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания по 

смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. Проводить морфологический разбор союзов, применять 

это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 

в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический разбор междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений 

с междометиями. 



 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением с использованием презентации, 

плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, 

опорные слова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого 

клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 слов; 

словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 

орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать по визуальной 

опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические) . 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 



функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания.  

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать 

в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную 

форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 



опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство 

– меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения) .  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, 

их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-

личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью 

педагога грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных 

членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 

однородные и неоднородные определения*; находить обобщающие слова при 

однородных членах; *понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  

Применять при необходимости с визуальной поддержкой 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения 



и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями  

       (распространёнными и нераспространёнными) , междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 

предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

 

Язык и речь 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические 

высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-130 слов; 

словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  



Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 280 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста 

нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 

использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 



Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения.  

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 



союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы 

сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский язык» Федеральной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом 

совпадают с соответствующим разделом Федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык» образовательной программы основного 

общего образования. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность 

данных изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных 

обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по русскому языку, 

представленными в Пояснительной записке. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение тем, 

повторение и различного вида контрольные работы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

 

 

  



5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации повторения —  14 часов, из них в начале учебного года — 9 часов; в конце учебного года — 5 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая диктанты, 

сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) —  8 часов. 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч)   

Богатство 

и выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как наука о 

языке 

Лексическое и фразеологическое богатство (обширный 

словарный состав, наличие многозначных слов, развитая 

система переносных значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки).   Словообразовательные возможности 

русского языка (в пределах изученного в начальной 

школе), богатство изобра 

Анализировать с направляющей помощью педагога лексические значения многозначных слов, сравнивать 

прямое и переносное значения слова, значения слов в синонимическом ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеологизма, наблюдать за образованием новых слов от иноязычных, использованием 

«старых» слов в новом значении. 

 зительно-выразительных языковых средств (в пределах 

изученного в начальной школе). 

Основные разделы лингвистики (фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). 

Язык как знаковая система.  

Язык как средство человеческого общения. Основные 

единицы языка и речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение 

 

Формулировать с направляющей помощью педагога суждения о красоте и богатстве русского языка на 

основе проведённого анализа. Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-выразительных языковых средств; формулировать с направляющей 

помощью педагога. 

обобщения и выводы о словарном богатстве русского языка.  
Характеризовать основные разделы лингвистики при необходимости с использованием смысловой опоры. 

Определять основания для сравнения слова и социальных знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, математические символы и проч.). 

Характеризовать с направляющей помощью педагога язык как систему знаков и как средство 

человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные 

единицы языка и речи (в пределах 

изученного в начальной школе). 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 

начальных классах 

Имя существительное. Три склонения имён 

существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний.  

Имя прилагательное. Изменение по падежам имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний.  

Личные местоимения.  

Глагол. Спряжение глагола. 

Определять и характеризовать (по смысловой опоре) общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Применять (с использованием алгоритма последовательности действий) нормы правописания имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов  с изученными орфограммами. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. Диалог.  

Полилог. 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 

Создавать по вопросному плану  устные монологические 

высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том числе с изменением лица рассказчик. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений.  Использовать приёмы аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 



детальное. 

Виды чтения:  ознакомительное, поисковое. 

Писать сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его основные 

признаки.  

Композиционная 

структура текста. 

Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текста. Ключевые слова. 

 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы). 

Определять тему и главную мысль текста. Выделять с направляющей помощью педагога микротемы текста, 

ключевые слова. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование как тип 

речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

Композиционная структура текста. 

Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности  

(в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания  

прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста 

и совместно составленному сложному плану текста. 

Редактирование текста (в рамках  

изученного) 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Анализировать и характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки 

зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Создавать тексты (с использованием опорной схемы), опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в рамках 

изученного).  

Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт (по вопросному плану); тексты с опорой на сюжетную картину (по развёрнутому 

плану). 

Восстанавливать деформированный текст; корректировать восстановленный текст с опорой на образец. 

Составлять план текста (простой) и пересказывать его содержание по плану в устной и письменной форме. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Создавать текст электронной презентации 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты  

с целью совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения целостности, связности, информативности. 

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Корректировать  

исходный текст с опорой на знание норм современного русского литературного языка (в пределах 

изученного). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (1 ч) 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

Общее представление о функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, функциональных стилях 

(научном, официально-деловом, публицистическом), языке 

художественной литературы. Сферы речевого общения и 

их соотнесённость с функциональными разновидностями 

языка. 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты, принадлежащие к разным функциональным 

разновидностям языка: определять сферу использования и соотносить её с той или иной разновидностью 

языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (42 ч) 



Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия  

 (8 ч) 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слов. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Основные выразительные средства 

фонетики. 

Прописные и строчные буквы.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

*Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; приводить примеры. 

Распознавать звуки речи по заданным характеристикам; определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам    (с использованием визуальной опоры). 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова. 

Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в поэтических произведениях. Проводить 

фонетический разбор слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с основными нормами литературного произношения: нормами 

произношения безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.); употреблять в речи слова и их формы в соответствии с нормами ударения (на 

отдельных примерах). 

Находить необходимую информацию в орфоэпическом словаре и использовать её. 

Правильно интонировать разные по цели и эмоциональной окраске высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм, норм ударения, 

интонационных норм. 

Орфография  

 (6 ч) 

Орфография как система правил правописания слов и форм 

слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую информацию.  

Лексикология  

 (10 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения 

слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения 

слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения 

слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической группировки слов.  Группировать слова по тематическому 

признаку. 

Проводить лексический анализ слов. 

Находить необходимую информацию в лексических словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и использовать её. 



Морфемика. 

Орфография  

 (18 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова. Виды морфем (корень приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование гласных и согласных в слове. 

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов (по алгоритму)  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания слов с изученными орфограммами. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (71 ч) 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его отличие от 

лексического. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в отличие от 

лексического. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы 

в рамках изученного); служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее 

представление). 

Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания для классификации. 

Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, частичный морфологический 

разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя 

существительное  

(25 ч) 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды  

имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён существительных. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных.  

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре. 

Объяснять роль имени существительного в речи.  

Определять и характеризовать лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Различать типы склонения имён существительных. Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные после совместного анализа. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Употреблять имена существительные 

в соответствии с нормами словоизменения, произношения, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных, согласования  



 Правописание ь на конце имён существительных после 

шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные склоняемые и несклоняемые.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных.  

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-

) имён существительных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-;  

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 

прилагательного с существительным общего рода после совместного анализа.  

Применять нормы правописания имён существительных с изученными орфограммами 

Имя 

прилагательное  

(15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. Склонение имён 

прилагательных. Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

*Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре.  

Характеризовать его роль в речи. 

Правильно склонять имена прилагательные по смысловой опоре.  

Применять правила правописания безударных окончаний имён прилагательных. 

Различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Применять правила правописания кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

*Анализировать особенности использования имён прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы согласования имён прилагательных с 

существительными общего рода, неизменяемыми именами существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами прилагательными 



Глагол  

(30 ч) 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в 

речи.  

Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его 

грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, 

*возвратные и невозвратные*.  

Правописание -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -

ева-, -ыва- — -ива-. 

Изменение глаголов по временам (в изъявительном 

наклонении).        Изменение глаголов по лицам 

и числам. Типы спряжения глагола.  

Частичный морфологический разбор глаголов. 

Использование ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица единственного 

числа. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

*Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного).* 

Правописание корней с чередованием 

е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -

жег- — -жиг-, 

-мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -

тир- 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре. Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении,  

а также в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания  

-тся и -ться в глаголах; суффиксов 

-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола.  

Применять правила использования ь как показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы по смысловой опоре. 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных окончаний глагола. 

Применять правила использования 

ь после шипящих как показателя грамматической формы глагола 2-го лица единственного числа; гласной  

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (29 ч) 

Синтаксис 

и пунктуация 

как разделы 

лингвистики. 

Словосочетание  

(2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие  

о пунктуации. Знаки препинания  

и их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение).  

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, распознавать при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. 

*Определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Проводить синтаксический разбор словосочетаний (в рамках изученного). 

Простое 

двусоставное 

предложение  

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных; вопросительных, 

побудительных, восклицательных и невосклицательных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические средства его выражения: 

именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме 

Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения. Определять и 

характеризовать морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым при необходимости с визуальной 



 творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа.  

Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным.   

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения (в рамках изученного).  

Дополнение (прямое и косвенное) 

и типичные средства его выражения 

(в рамках изученного). Обстоятельство, типичные средства 

его выражения 

(в рамках изученного), виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа 

 действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Синтаксический разбор простых двусоставных 

предложений. 

поддержкой. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения, находить основания для сравнения и 

сравнивать их.  

Определять виды второстепенных членов предложения и морфологические средства их выражения при 

необходимости с визуальной поддержкой (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический разбор простых двусоставных предложений (с опорой на алгоритм). 

Проводить синтаксический разбор простых двусоставных предложений (с опорой на алгоритм) 



Простое 

осложнённое 

предложение  

(10 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными 

членами.   

Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие 

после обобщающего слова. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и 

средства выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический разбор простых  

осложнённых предложений. 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и предложения, осложнённые однородными 

членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова при них при необходимости с визуальной 

поддержкой. Правильно интонировать эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов предложения в речи.  

Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах.  

Самостоятельно составлять схемы 

однородных членов в предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них при необходимости с визуальной поддержкой (в рамках 

изученного). 

Распознавать в предложении обращение при необходимости с визуальной поддержкой. Устанавливать 

отсутствие грамматической связи обращения с предложением (обращение не является членом 

предложения).  

Правильно интонировать предложения с обращением. Применять правила пунктуационного оформления 

обращения при необходимости с визуальной поддержкой. 

Проводить синтаксический разбор простых осложнённых предложений (с опорой на алгоритм). 



Сложное 

предложение 

 (6 ч) 

 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью.  

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Сравнивать простые и сложные предложения, сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. 

Определять основания для сравнения. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать 

выводы. 

Применять правила пунктуационного оформления сложных предложений, состоящих из частей, связанных  

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения 

с прямой речью  

 (4 ч) 

 

 

 

Прямая речь как способ передачи  

чужой речи на письме. Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

 

 

Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с точки зрения позиции слов автора в 

предложении и пунктуационного оформления этих предложений при необходимости с визуальной 

поддержкой. Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении предложений с 

прямой речью 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Диалог  

(2 ч) 

Понятие о диалоге.  

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Анализировать диалоги в художественных текстах с точки зрения пунк-туационного оформления. 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении диалога. 

Применять правила оформления диалога на письме по образцу. 

 

  



6 КЛАСС 

Общее количество — 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения —  18 часов, из них в начале учебного года —  9 часов; в конце учебного года —  9 

часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и др. формы 

контроля) — 8 часов. 

Тематические блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)  

Основные функции 

русского языка. 

Литературный язык 

Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык    

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры с направляющей помощью педагога использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Извлекать информацию из различных источников. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 классе. 

 

Части речи. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание.  

Простое предложение. Знаки препинания.  

Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. 

Прямая речь. Диалог. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания. 

Выделять словосочетания из предложения. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила пунктуационного оформления простых 

осложнённых предложений.  

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила пунктуационного оформления сложных 

предложений. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила оформления предложений с прямой речью на 

письме. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила оформления диалога на письме. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,  

 Виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями 

художественной доступной для понимания и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на 

презентацию, развернутый план (в течение учебного года). 

Создавать с направляющей помощью педагога различные виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (в течение учебного года). 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка (в 

течение учебного года). 

ТЕКСТ (23 ч) 



  Проводить информационную переработку текста: составлять 

план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; назывной, вопросный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. Представлять 

содержание прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста 

в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, 

описание, рассуждение); характеризовать особенности 

описания как типа речи. 

Создавать текст-описание с опорой на план: устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие. 

Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе сочинения-миниатюры, классные 

сочинения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 

Официально- 

деловой стиль.  

Жанры. 

Научный стиль. Жанры 

Официально-деловой стиль. 

Заявление. Расписка.  

Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-делового и 

научно-учебного стилей; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей 

и жанров с использованием алгоритма последовательности действий (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, описание) 

с опорой на жизненный и читательский опыт) 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (152 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы 

лексики по 

происхождению.  

Активный 

и пассивный 

запас лексики. 

Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы — слова, 

используемые в речи отдельных групп людей: 

школьников, студентов, музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Различать слова с точки зрения 

их происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы,  

Лексика 

с точки зрения 

сферы употребления.  

Стилистическая окраска 

слова. 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Лексические 

словари 

устаревшие слова, различать историзмы и архаизмы; различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные, диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; определять стилистическую 

окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте. 

Определять основания для сравнения и сравнивать эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значение, речевую 

ситуацию употребления. 

Выбирать лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 

устаревших слов; использовать толковые словари. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (20 ч) 



Виды морфем. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня 

-кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при- 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать слова с направляющей помощью педагога, образованные разными способами. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ разбор слов с опорой на алгоритм. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму учебных действий. 

Проводить орфографический анализ сложных и сложносокращённых слов.  

Проводить орфографический анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // о, слов с приставками пре- и 

при- по визуальной опоре. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (112 ч) 

Имя 

существитель-ное  

(14 ч) 

Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в 5 классе. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- 

(-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -

лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о 

и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -

онок). 

Особенности словообразования имён 

существительных.  

Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- 

со словами. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по смысловой опоре.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных:  

безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- 

— 

-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 

-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное 

и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.  

Проводить орфоэпический анализ имён существительных (выявлять особенности произношения, постановки 

ударения (в рамках изученного), анализировать особенности словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами по визуальной опоре. 

Проводить морфологический  разбор имён существительных при необходимости с визуальной поддержкой. 



Имя 

прилагательное (16 ч) 
Повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе. 

Склонение имён прилагательных. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных. 

Качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные.  

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных.  

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

Правильно склонять имена прилагательные (при необходимости по смысловой опоре).  

Применять правила правописания безударных окончаний имён прилагательных. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Анализировать особенности словообразования имён прилагательных. 

Проводить орфоэпический анализ имён прилагательных, выявлять особенности произношения имён 

прилагательных, ударения (в рамках изученного).  

Проводить орфографический анализ имён прилагательных с н и нн, имён прилагательных с суффиксами -к- и -ск-

, сложных имён прилагательных. 

Проводить морфологический разбор имён прилагательных 

Имя числительное 

(23 ч) 

Общее грамматическое значение имени 

числительного. Синтаксические функции имён 

числительных.  

Разряды имён числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, собирательные) и 

порядковые. 

Разряды имён числительных по строению: простые, 

сложные, составные. 

Словообразование имён числительных.  

Склонение количественных и порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи. 

Морфологический разбор имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание 

ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать числительные; 

определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение имени числительного; 

различать по визуальной опоре количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные. 

Различать простые, сложные, составные имена числительные.  

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций 

числительных. 

Характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Анализировать примеры употребления собирательных имён числительных. 

Проводить орфографический анализ имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; написание окончаний 

числительных с направляющей помощью педагога. 

Проводить морфологический разбор имён числительных существительных при необходимости с визуальной 

поддержкой. 



Местоимение  

(15 ч) 

Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. 

Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический разбор местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения. 

Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности склонения местоимений, словообразования местоимений, синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры употребления местоимений с точки зрения соответствия требованиям русского речевого 

этикета. 

Анализировать примеры употребления местоимения 3-го лица с точки зрения соответствия смыслу 

предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где употребление местоимения приводит к речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, неточность). 

Проводить орфографический анализ местоимений с не и ни; анализировать примеры слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Проводить морфологический разбор местоимений по визуальной опоре. 

Глагол (44 ч) Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 

классе. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) 

и -ыва(ть), -ива(ть) 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы.  

Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

 Видо-временная соотнесённость глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический разбор глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической 

формы повелительного  

наклонения глагола. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы*; определять с опорой на алгоритм 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,   

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Проводить орфографический анализ глаголов с ь в формах повелительного наклонения. 

Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами. 

Проводить морфологический разбор глаголов по визуальной опоре. 

  



7 КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 14 часов, из них в начале учебного года — 7 часов, в конце учебного года — 7 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы 

контроля) — 9 часов. 

 

Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (7 ч) 

Язык как 

развивающееся 

явление  

(1 ч) 

 

 

Повторение и систематизация 

материала  

(7 ч) 

Понятие о языке как развивающемся 

явлении. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. Изменения, происходящие 

в языке на современном этапе его 

развития. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного).  

Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить соответствующие примеры. 

Объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе его развития. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог 

и его виды. 

Диалог и его виды 

Виды монолога: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Создавать с опорой на план, опорные слова различные виды монолога на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы 

(в течение учебного года). 

Участвовать с опорой на презентацию, развёрнутый план в диалогах разных видов: диалоге — запросе 

информации 

(ставить и задавать вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; запрашивать 

дополнительную информацию); диалоге — сообщении информации (строить информативно значимый текст; 

мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться 

к собеседнику) (создание не менее  4 и более реплик) (в течение учебного года). 

  

ТЕКСТ (8 ч) 



Основные 

признаки текста 

(повторение). 

Рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип 

речи. 

Информационная 

переработка 

текста. Смысловой анализ 

текста 

Соответствие текста требованиям 

цельности, связности, относительной 

законченности.  

Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения.  

Устное рассуждение на дискуссионную 

тему; его языковые особенности. 

Рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление. 

Информационная переработка текста: план 

текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. 

Композиционные особенности, текста; 

микротемы и абзацы; способы и средства 

связи предложений в тексте; языковые 

средства выразительности 

Характеризовать с направляющей помощью педагога текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, 

связности, относительной законченности, композиционных особенностей. 

Использовать по предварительному совместному анализу знание требований, предъявляемых к образцовому 

тексту, в процессе создания собственных относительно законченных устных и письменных высказываний. 

Выявлять после предварительного анализа роль языковых средств в создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохранением его композиционно-речевых 

особенностей. 

Создавать с направляющей помощью педагога рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную переработку, 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный). 

Выявлять микротемы текста. Осуществлять абзацное членение текста. 

Выявлять способы и средства связи предложений в тексте. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистический стиль.  

Официально- 

деловой стиль 

 

Публицистический стиль: сфера 

применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на читателей 

и слушателей с целью создания 

определённого отношения к тем или иным 

проблемам действительности), стилевые 

черты (сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства 

(лексические, морфологические, 

синтаксические). Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, репортаж).  

Официально-деловой стиль: сфера 

применения (административно-правовая, 

сфера делопроизводства), основная задача 

(сообщение точной информации), 

стилевые черты (абстрактность, точность, 

лаконичность, шаблонность), характерные 

языковые средства.  

Инструкция как жанр официально-

делового стиля. Особенности содержания и 

структуры текста-инструкции. 

Использование текста-инструкции в 

учебных целях. 

Распознавать тексты публицистического и официально-делового стилей, опираясь на анализ сферы 

применения, основной задачи, стилевых черт, характерных языковых средств, использованных в тексте с 

направляющей помощью педагога. 

Характеризовать жанрово-стилистические особенности интервью, репортажа, заметки, инструкции с 

направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, заметку с опорой на план, опорные слова. 

Использовать текст-инструкцию с учебной задачей. 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание требований к его содержанию и структуре. 



СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (112 ч) 

Морфология как раздел науки 

о языке (обобщение)  

(5 ч) 

Система частей речи. Самостоятельные 

части речи. Служебные части речи. 

Морфологический разбор слов. 

Различать слова самостоятельных 

и служебных частей речи. 

Проводить с опорой на алгоритм морфологический разбор слов самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного).  

Причастие как особая группа 

слов (28 ч) 
Повторение изученного о глаголе в 5-6 

классах. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Правописание -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Типы спряжения глагола.  

Признаки глагола и прилагательного 

в причастии. Синтаксические функции, 

роль в предложении. Совмещение 

признаков глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. Действительные и 

страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Правописание 

суффиксов причастий. 

Полные и краткие формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Смысловые и грамматические различия 

полной и краткой форм причастий. 

Морфологический разбор причастий. Одна 

и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Склонение причастий. Правописание 

безударных падежных окончаний 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. Пунктуационное 

оформление предложений с причастным 

оборотом. 

Уместное использование причастий в речи.  

Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий,  

горящий — горячий) 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов 

-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Знать суффиксы причастий. 

Распознавать с опорой на образец причастия по общему 

грамматическому значению и суффиксам. 

Определять с направляющей помощью педагога основания для сравнения и сравнивать причастия и глаголы, 

причастия и имена прилагательные. 

Определять с направляющей помощью педагога основания для сравнения 

и сравнивать действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Объяснять с опорой на образец механизм образования действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Выбирать по алгоритму учебных действий суффикс действительных и страдательных причастий настоящего 

времени в зависимости от спряжения. 

Определять по алгоритму учебных действий гласную перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени.  

Различать с опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и синтаксические особенности краткой формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Использовать по визуальной опоре знание грамматических особенностей и орфографических правил при 

написании суффиксов -нн- и -енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов -н- и -ен- кратких форм 

страдательных причастий. 



  Определять падежную форму причастий. 

Выбирать гласную в падежном окончании причастий. 

Определять по смысловой опоре роль причастия в словосочетании. 

Различать по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли главного слова и словосочетание с 

причастием — зависимым словом. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастный оборот в составе предложения, определять его 

границы, место по отношению к определяемому слову. 

Объяснять по алгоритму учебных действий расстановку знаков препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Конструировать по смысловой опоре предложения с причастным оборотом. 

Выполнять по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена прилагательные. 

Деепричастие 

как особая группа слов 

(22 ч) 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 

классах. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида.  

Типы спряжения глагола.  

Общее грамматическое значение 

деепричастий. Совмещение признаков 

глагола и наречия в деепричастии.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Знать суффиксы деепричастий. 

Распознавать с направляющей помощью педагога деепричастия по общему грамматическому значению и 

суффиксам. 

 Суффиксы деепричастий. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Выбор суффикса 

при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания 

в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Роль деепричастия в предложении. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Уместное использование деепричастий 

в речи. 

Определять с опорой на образец основания для сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы, деепричастия 

и наречия. 

Определять с опорой на образец основания для сравнения и сравнивать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Объяснять по визуальной опоре механизм образования  

деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Выбирать по смысловой опоре суффикс при образовании деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

Определять по смысловой опоре гласную перед суффиксами -в, -вши деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать по алгоритму учебных действий деепричастный оборот в составе предложения, определять его 

границы. 

Объяснять по алгоритму учебных действий расстановку знаков препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Конструировать по смысловой опоре предложения с деепричастным оборотом. 

Выбирать по визуальной опоре слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Выполнять по алгоритму учебных действий морфологический разбор  

деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте. 

Наречие   

(16 ч) 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. Синтаксические 

функции, роль в речи. 

Разряды наречий по значению: 

наречия образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. 

Правильное образование и употребление в 

речи простой и составной форм 

сравнительной и превосходной степеней 

Распознавать с опорой на образец наречия и аргументированно доказывать принадлежность слов к этой части 

речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к различным разрядам по значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. 

Опознавать и характеризовать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются. 

Образовывать простую и составную формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Выбирать по визуальной опоре слитное, дефисное, раздельное написание наречий. 



сравнения наречий. 

Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы 

образования наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий: 

слитное, дефисное, раздельное  

написание. 

Правописание суффиксов -а и -о в 

наречиях с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за-. Правописание суффиксов наречий о и 

е после шипящих. Правописание не- и ни- 

в наречиях. 

Слитное и раздельное написание не  

с наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-е). 

Выбирать по визуальной опоре гласную в суффиксах 

наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом с помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и 

суффиксов -а и -о, используя соответствующее правило. 

 Правописание ь на конце наречий после 

шипящих. 

Использование наречий в словосочетаниях 

со связью примыкание.  

Наречие как средство грамматической 

связи предложений и частей текста. 

Выражение различных 

обстоятельственных значений с помощью 

наречий. 

Выбирать по визуальной опоре гласную о или е после шипящих на конце наречий, образованных 

суффиксальным способом, используя соответствующее правило. 

Выбирать по визуальной опоре гласную в приставках не- и ни- наречий, используя соответствующее правило. 

Выбирать по визуальной опоре слитное или раздельное 

написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён прилагательных, используя соответствующее правило. 

Выбирать по смысловой опоре одно или два н в наречиях на -о и -е, используя соответствующее правило. 

Выбирать по смысловой опоре правильное написание наречий с основой на шипящие.  

Анализировать с опорой на образец словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать с опорой на образец словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи предложений и частей текста, выраженные наречиями. 

Выполнять морфологический разбор наречий. 

Характеризовать роль наречий в тексте. 

Уместно использовать наречия в речи. 

Слова категории состояния  

(2 ч)  
Общее представление о словах категории 

состояния в системе частей речи.  

 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи. 
 

Служебные части речи  

(1 ч) 

Служебные части речи и их отличия от 

самостоятельных частей речи. Функции 

служебных частей речи. 

Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы на основе анализа их функций. 

Предлог 

(12 ч)  

Грамматические функции предлогов. Роль 

предлога в образовании падежных форм 

именных частей речи. Предлог как 

средство связи слов в словосочетании и 

предложении.  

Разряды предлогов по строению: простые, 

сложные, составные. Правописание 

сложных предлогов. 

Распознавать предлоги в составе предложно-падежных форм, словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. 

Определять падежную форму именных частей речи в составе предложно-падежных форм. 

Анализировать по визуальной опоре предлоги в аспекте их строения и происхождения. 



 Разряды предлогов по происхождению:  

производные и непроизводные. 

Производные предлоги, образованные от 

имён существительных, от наречий и 

деепричастий. Правописание производных 

предлогов. 

Употребление предлогов в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Правильное использование предлогов из  — 

 с, в  —  на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами 

по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

На основе анализа различать предлоги разных разрядов, группы производных предлогов. 

Определять с опорой на образец основания для сравнения и сравнивать производные предлоги 

и созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу). 

Объяснять по смысловой опоре написание производных предлогов, написание предлогов с именными частями 

речи. 

Различать нейтральные предлоги и предлоги, используемые в текстах книжных стилей.  

Конструировать словосочетания с предложным управлением по заданным схемам и без использования схем. 

Использовать производные предлоги 

в соответствии с их стилистической окраской. 

Выбирать предлоги из — с, в — на 

и объяснять свой выбор. 

Использовать по смысловой опоре предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез в составе предложно-

падежных форм. Выполнять морфологический  разбор  предлогов. 



Союз 

(12 ч)  

Служебные функции союза: союз как 

средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения.  

Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных 

союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и 

подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, 

уступки).  

Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Пунктуационное 

оформление предложений с однородными 

членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Экспрессивное использование союзов. 

Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато в отличие от созвучных 

сочетаний слов то же, так же, что бы, 

за то. 

Распознавать союзы, использованные как средство связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их функции. 

Определять основания для сравнения и сравнивать конструкции с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые предложения. 

Использовать с опорой на схему навыки пунктуационного анализа простых предложений с однородными 

членами и сложносочинённых предложений в практике письма. 

Анализировать с опорой на образец союзы в аспекте их строения и происхождения. 

На основе анализа различать с опорой на образец союзы разных разрядов. 

Объяснять написание производных  

союзов. 

Характеризовать с опорой на схему отношения между 

однородными членами и частями сложного предложения, устанавливаемые с помощью союзов. 

Анализировать и конструировать с направляющей помощью педагога предложения с однородными членами, 

связанными одиночными, двойными и повторяющимися союзами, правильно оформлять их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, используемые в текстах книжных стилей. 



Частица  

(10 ч) 

Частицы как слова, используемые для 

выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых 

оттенков речи, а также для образования 

форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, 

усиление, вопрос, восклицание, сомнение, 

уточнение, выделение, ограничение, 

указание, смягчение требования). 

Морфологический разбор частиц. 

Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и ни. 

Различение приставки не- и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

Раздельное написание частиц бы, ли, же с 

другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, 

-таки, -ка. 

На основе анализа различать частицы разных разрядов. 

Выполнять морфологический разбор частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в собственной речи. 

Определять экспрессивное использование частиц в художественном тексте. 

Характеризовать интонационные особенности предложений с частицами и правильно интонировать такие 

предложения. 

 Характеризовать по визуальной опоре смысловые различия частиц не и ни. 

Выбирать по смысловой опоре слитное или раздельное написание не с разными частями речи. 

Различать частицы бы, ли, же и части союзов чтобы, тоже, также на основе грамматического анализа и 

выбирать по смысловой опоре правильное написание. 

Соблюдать по смысловой опоре нормы правописания частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия 

и звукоподражательные слова  

(4 ч)  

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроизводные. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов как средства 

создания экспрессии разговорной  

и художественной речи. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Распознавать междометия в предложении и тексте на основе анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных разрядов; характеризовать роль междометий разных разрядов в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в собственной речи для выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм приветствия, выделяя их интонационно.  

Определять роль междометий и звукоподражательных слов как средств создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Выполнять морфологический  разбор междометий. 

Объяснять с опорой на схему особенности интонационного и пунктуационного выделения междометий в 

предложении. 



8 КЛАСС 

Общее количество —  136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения —  11 часов, из них в начале учебного года — 7 часов; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) —  

9 часов. 

 
Тематические блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА  (1 ч.)    

Русский язык в кругу 

других славянских 

языков  

Повторение и 

систематизация 

материала  

Русский язык как один из славянских языков 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах. 

 

Иметь представление о русском языке как одном из восточнославянских языков, уметь рассказать об этом. 

Извлекать информацию из различных источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ   (6 ч.) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. Их 

разновидности 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (в течение учебного года). 

Выступать с научным сообщением с использованием презентации, плана. 

Участвовать в диалоге на лингвисти-ческие темы (в рамках изученного)  

  и темы на основе жизненных наблюдений (в течение учебного года). 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Создавать с направляющей помощью педагога тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в течение учебного года). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

-записка, автобиография, характери-стика), публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного).  

Выбирать языковые средства для  

создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы.  

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Анализировать примеры использования мимики и жестов в разговорной речи. 



  Объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета. 

Применять в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Использовать приёмы аудирования различных видов. 

Анализировать содержание прослушанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Подробно, сжато и выборочно передавать с опорой на план, опорные слова в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового чтения. 

Анализировать с использованием речевого клише содержание прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

ТЕКСТ (7 ч.) 

Текст и его признаки. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект 

Анализировать с использованием речевого клише текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать с использованием речевого клише 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года) . 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из 

различных источников; пользоваться лингвистическими словарями. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (7 ч.) 

Официально-деловой 

стиль.  

Жанры официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного стиля  

Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

Характеризовать особенности жанров официально-делового и научного стилей. 

Создавать с опорой на образец тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Создавать с опорой на образец рефераты и доклады на научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (4 ч.) 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Пунктуация. Функции 

знаков препинания 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Типы синтаксической связи 

(сочинительная и подчинительная) (общее 

представление). Пунктуация. Функции знаков 

препинания 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Проводить с опорой на визуализацию синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (7 ч.) 



Словосочетание и его 

признаки. 

Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Типы подчинительной 

связи 

в словосочетании 

Основные признаки словосочетания: наличие 

двух и более знаменательных слов и 

подчинительной связи между ними. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:  именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания разных видов, с разными типами 

подчинительной связи. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Проводить синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8 ч.) 

Предложение  

и его основные признаки. 

Виды 

предложений 

 

Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и 

письменной речи: интонация, логическое 

ударение, знаки препинания. 

Виды предложений по количеству 

грамматических основ (простые, сложные). 

Нормы постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложениях с союзом и. 

Виды простых предложений по наличию 

главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. Неполные 

предложения в диалогической речи, интонация 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, 

использования инверсии. 

Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки, применять средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать словосочетание и предложение. 

Распознавать с опорой на визуализацию предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные. 

Анализировать примеры употребления неполных предложений в диалогической речи и выявлять особенности 

интонации неполного предложения.  Проводить синтаксический и пунктуационный разбор предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Употреблять неполные предложения в диалогической речи. 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения разных видов. 

Конструировать с направляющей помощью педагога предложения разных видов. 



Двусоставное 

предложение.  

6 ч. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая основа) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Различать с опорой на визуализацию выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения.  

Анализировать и применять нормы построения простого предложения, анализировать примеры использования 

инверсии. 

Применять с опорой на визуализацию нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетаниями, сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями.  

Анализировать с опорой на алгоритм примеры постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Второстепенные члены 

предложения 

12 ч. 

 

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член 

предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, 

меры и степени, условия, уступки) 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения; 

обстоятельства разных видов). 

Распознавать простые неосложнённые предложения.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Определять основания для сравнения и сравнивать с опорой на визуализацию предложения с разными видами 

второстепенных членов. 

Моделировать с направляющей помощью педагога предложения с разными видами второстепенных членов 

Односоставные 

предложения. 

12 ч. 

Виды односоставных 

предложений 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды 

односоставных предложений (назывные, 

определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения) 

Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных 

предложений.  

Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главного члена предложения. 

Различать с направляющей помощью педагога виды односоставных предложений (назывные предложения, 

определённо-личные предложения, неопределённо-личные предложения, обобщённо-личные предложения, 

безличные предложения) 

Характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. Выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений. 

Определять основания для сравнения и сравнивать с направляющей помощью педагога односоставные 

предложения разных видов. 

Моделировать с направляющей помощью педагога односоставные предложения разных видов. 

Понимать особенности употребления односоставных предложений в речи. 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Анализировать примеры употребления односоставных предложений в речи, выявлять особенности 

употребления односоставных предложений. 

Употреблять односоставные предложения в речи. 

Особенности употребления односоставных 

предложений в речи. 

Простое осложнённое 

предложение.  

12 ч. 

Предложения  

с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, 

средства связи.  

Союзная и бессоюзная связь однородных 

членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения 

Предложения с обобщающими словами при 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь). 

Различать однородные и неоднородные определения.  

Определять основания для сравнения 

и сравнивать однородные и неоднородные определения. 



 однородных членах. 

Нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью  

повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo). Нормы 

постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложениях  

с союзом и. 

Моделировать с направляющей помощью педагога предложения с однородными членами. 

Находить обобщающие слова при однородных членах. 

Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Анализировать предложения 

с однородными членами, связанными двойными союзами не только… 

но и, как… так и. * 

Конструировать предложения, применяя нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, либo... либo, ни... ни, тo... тo) ; нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический и  

пунктуационный  разбор предложений. 

 

Предложения с 

обособленными членами. 

14 ч. 

Виды обособленных 

членов предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

Обособление.Виды обособленных членов 

предложения: обособленные определения, 

приложения, обстоятельства, дополнения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Различать виды обособленных 

членов предложения, анализировать примеры обособления согласованных 

и несогласованных определений, приложений, дополнений, обсто- 

ятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.*  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с разными видами обособления и уточнения.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор предложений.  

Моделировать с направляющей помощью педагога предложения с разными видами обособления и уточнения. 

Предложения  

с обращениями, 

вводными и вставными 

конструк-циями. 

14 ч. 

Обращение. Распространённое и 

нераспространённое обращение.  Основные 

функции обращения.  

Вводные конструкции.  

Различать группы вводных слов по значению.  

Различать вводные предложения 

и вставные конструкции. 

Обращение. 

Вводные конструкции. 

Вставные конструкции 

 

Группы вводных конструкций по значению: 

вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей. 

Нормы построения предложений с  

вводными и вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, вводных предложений и вставных 

конструкций, обращений и междометий в речи, понимать их функции.  

Выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать простые предложения, осложнённые обращениями, вводными и вставными конструкциями, 

междометиями. Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с различными вводными 

конструкциями. 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный  разбор предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

  



9 КЛАСС 

Общее количество —  136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года —  4 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы 

контроля) — 9 часов. 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА  (4 ч) 

Роль 

русского языка 

в Российской 

Федерации 

 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры. Русский язык — 

государственный язык Российской 

Федерации 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества.  

Соблюдать в речи нормы современного русского литературного языка — государственного языка Российской 

Федерации (в течение учебного года) 

Русский язык в 

современном мире. 

Повторение и 

систематизация материала 

Русский язык — один из основных для 

общения в странах постсоветского 

пространства, Евразии, Восточной Европы; 

один из рабочих языков ООН; один из 

наиболее распространённых славянских 

языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-

8 классах. 

Обнаруживать понимание внутренних и внешних функций русского языка и уметь рассказать о них. Приводить 

примеры, свидетельствующие о богатстве и выразительности русского языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Речь устная 

и письменная, 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая (повторение). 

Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную 



монологическая 

и диалогическая 

(повторение).  

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, письмо 

Виды аудирования: с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных 

высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетные картины (в том числе 

сочинения-миниа-тюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного 

языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

формы речи, монологическую и диалогическую речь.  

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; выступать с 

научным сообщением (в течение учебного года). 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (в течение учебного года). 

Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебного года). 

Владеть различными видами чтения 

(в течение учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в течение учебного 

года). 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

ТЕКСТ  (5 ч) 

Текст и его признаки 

(обобщение). 

Функционально-смысловые 

типы речи (обобщение). 

Смысловой анализ текста 

(обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи.  

Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

функ-ционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических 

словарей.  

Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему 

в виде презентации. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе 

сочетание элементов разных стилей в художественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

 

  Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи после предварительного анализа (в течение учебного года).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 

связность, информативность). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА  (7 ч) 



Функциональные 

разновидности языка.  

Язык художественной 

литературы и его отличия 

от других функциональных 

разновидностей 

современного русского 

языка.  

Научный стиль  

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили: 

научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы 

(повторение, обобщение).  

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной 

речи:  

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение 

и др.). 

Научный стиль. 

Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства.  

Основные жанры научного стиля: тезисы, 

конспект, реферат, рецензия; их особенности. 

Нормы построения текстов научного стиля.  

Особенности написания тезисов, конспект 

рецензии. 

Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка.  

Опознавать и характеризовать использованием опорной схемы основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др.). 

 

Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка и другими функциональными стилями. 

Создавать с опорой на образец тексты научного стиля, 

опираясь на знание требований к их содержанию и структуре.  

Анализировать с использованием опорной схемы содержание научно-учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку: выделять главную и второстепенную информацию в тексте. 

Представлять с использованием опорной схемы содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (89 ч) 

Сложное 

предложение  

 (3 ч) 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Анализировать основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными 

видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые) 



Сложносочинённое 

предложение  

 (14 ч) 

Понятие о сложносочинённом предложении, 

его строении. Виды сложносочинённых 

предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между 

частями. 

Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными 

членами.  

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённых предложений. 

Характеризовать при необходимости с опорой на алгоритм сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать при необходимости с опорой на алгоритм смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи 

Соблюдать нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях 

Сложноподчинённое 

предложение  

 (33 ч) 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

Опознавать и характеризовать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные 

слова.  

Определять основания для сравнения и сравнивать при необходимости  по смысловой опоре 

сложноподчинённые предложения по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи; выявлять особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособ-ленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.  



 Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

предложении. 

Построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной 

части союзом чтобы, союзными словами 

какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей 

Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. 

Соблюдать нормы построения сложноподчинённого предложения, понимать особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение  

 (20ч) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных 

 предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления.  Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. 

Определять основания для сравнения и сравнивать при необходимости с опорой на образец смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений.  

Соблюдать основные грамматические. 

нормы построения бессоюзного сложного предложения, понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 



Сложные 

предложения 

с разными видами союзной 

и 

бессоюзной связи  (12 ч) 

Типы сложных предложений с разными 

видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной  

связи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы сложных предложений с 

разными видами связи.  

Соблюдать нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Применять при необходимости с использованием опорной схемы нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами связи. 

Прямая 

и косвенная речь. 

Цитирование  

 (7 ч) 

Прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации в практике правописания. 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Русский язык. Самые сложные правила в таблицах и схемах. Е.А. Арбатова , 2011                                                                                                                                 

Игры на уроках русского языка: 5 класс Т.Г. Рик, 2011 

Все виды разбора по русскому языку 5-9 классы. О.Д. Ушакова, 2011 
Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? С. И. Львова, 2009 

Русский язык. Трудные случаи разбора предложения И.А. Мартьянова 

90 правил русской орфографии. К.А. Войлова,2008 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Интернет-ресурсы: 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http school-collektion 

edu 

Интернет-ресурсы Федеральный государственный образовательный стандарт - 

ШИр://з{апдаг.еди.го/ 

Федеральный портал «Российское образование». - ВИр://.еди.ги/ 

Российский общеобразовательный портал. - ВЫр://.зсВоо].еди.га 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - ШИр://Ами4оуу.еди.ги Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. - ВИр://зсбоо]-соПесНоп.еди. 
 

 

  
  

https://m.edsoo.ru/fbaac370
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) (далее  – ФГОС ООО), Федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1025), Федеральной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «Литература», 

Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. 
  

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, смыслах, языке произведений 

словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания 

литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающегося подросткового возраста 

при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и 

литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных 

на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в 

области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми  

правилами и нормами.  
  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»   

Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Федеральной рабочей 

программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  
  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературе 

Федеральная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной 

образовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых 

образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У 

обучающихся данной категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать 

предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению 

понимания прочитанного произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это 

затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои особенности 

в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, что 

их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; 

обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать 

повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной 

монологической речи. 

Федеральная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного 

года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 
  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. 

Подбор заданий должен максимально активизировать познавательную деятельность обучающегося с 



ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных 

указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с 

опорой на образцы. Педагог должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать 

его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие 

по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную 

словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, 

плану, перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести 

усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать 

объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп изучения 

учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и 

контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.  
  

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение».  

В 5, 6 классах на изучение литературы отводится 4 часа в неделю, в 7 и 8 и 9 классах – 3 часа в 

неделю. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
  

5 КЛАСС 

  

Мифология 

Мифы народов России и мира. 
  

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее двух).  
  

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Диканьки». 
  

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно из предложенных). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

Литература XIX–ХХ веков  

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

с Родиной (не менее трех стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков 



А. П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (одно произведение по 

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

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

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

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (одно произведение по 

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

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

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

произведение по выбору). 

Например, В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. 

П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 
  

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». 
  

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.  

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

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

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). 

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

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору).  

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

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

6 КЛАСС 

  

Античная литература 

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

Фольклор 

Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 
  

Древнерусская литература 

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

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

Литература первой половины XIX века 



А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 
  

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (одно произведение). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

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

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

чиновника» и др. 

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

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (одно произведение). Например, 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. Левитанского, 

Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. 

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

Отечественной войне (одно произведение по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

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

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (одно произведение). 

Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

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

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко «Мальчик 

и Тьма»; В. В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и др. 
  

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  
  

Зарубежная литература 

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно произведение). 

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

по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (одно произведение). 

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

7 КЛАСС 

  

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др. 
  



Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
  

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (одно произведение по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (одно 

стихотворение по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору). Например, «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (одно 

произведение). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
  

Литература конца XIX – начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
  

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др.  

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (одно-два по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.  

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.  
  

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» 

и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее двух стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др.  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (одно 

произведение по выбору). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. 

А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути 
(не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 

Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 
  

Зарубежная литература 



М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно произведение по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».  
  

8 КЛАСС 

  

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
  

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
  

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 

Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы). 
  

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). Например, произведения И. 

С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее двух стихотворений на тему «Человек и эпоха» 

по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 

Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 
  

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.).  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века (одно 

произведение по выбору). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI века 

(одно произведение на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее двух стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 
  

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты 

по выбору). 



Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
  

9 КЛАСС 

  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
  

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
  

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский 

(не менее двух стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 
  

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (один фрагмент по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один фрагмент по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ  
  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 



традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 



состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

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

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 



действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать им 

обобщенную характеристику; 

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

формировать читательскую грамотность;  

аргументировать свою позицию, мнение; 

создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 

учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием литературных произведений для выступления перед аудиторией; 

отстаивать свое мнение, точку зрения;  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в области литературы; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 

произведений или при знакомстве с биографиями писателей; 

анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 

ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 
  

Предметные результаты   

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в 

культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, национального 

своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому языку как части 

самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. 

Обеспечивается приобщение обучающихся 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 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 



функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в 

систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны 

обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с 

направляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии;  

иметь представление о теоретико-литературных понятиях2[1] и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок 

и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, 

ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стиль; стих и проза; 

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

базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи «ленты времени» 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды 

текста; 

умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты в том числе наизусть, не менее 

10 произведений и / или фрагментов; 

                                                           

 



5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и 

наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 200 слов), 

аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия 

Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 

стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. 

А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ 

А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй 

половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, 

Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, 

В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по 

выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, 

В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, 

Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 
  

Предметные результаты по классам 

  

5 КЛАСС 

1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

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

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

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные 

произведения: 



- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по 

опорной схеме с направляющей помощью педагога;  

- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

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

композиция; литературный герой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 

- сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (не менее 3 

поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, используя подробный, 

сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагога формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и 

оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять 

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

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); 

12)  с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога 

пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 
  

6 КЛАСС 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные материалы; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога 

использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 

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

роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 



деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты 

(не менее 4–5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога 

формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 80 слов), 

писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

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

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  
  

7 класс 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира:  

- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и 

содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции 

и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР);  

- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, 

рифма, строфа; 



- выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними;  

- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6–7 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

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

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100–110 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; *с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты*; с 

направляющей помощью педагога собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предложенную педагогом литературную 

тему; 

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

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

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности.  
  

8 класс 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):  

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической  проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с 

ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 



роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, 

пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению);  

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения;  

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды 

текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

фотоискусство); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть  

 (не менее 8–9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; *с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты*; 

собирать с направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности.  
  

9 класс 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной 

литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; анализировать с 

опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 



интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с 

ЗПР), иметь представление об условности художественной картины мира, отражённой в литературных 

произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

- анализировать по предложенному плану  произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать по 

плану  героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; выявлять, с направляющей 

помощью педагога, формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и использовать 

их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, 

диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

афоризм;  

- рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени);  

- выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи;  

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения;  

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэтических 

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

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей помощью 

педагога *исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты*; собирать с 



направляющей помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности.  

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 
  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета «Литература» Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают 

с соответствующим разделом Федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература» 

образовательной программы основного общего образования. При этом Организация вправе сама 

вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным 

образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору 

и адаптации учебного материала по литературе, представленными в Пояснительной записке. 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, 

отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для реализации 

принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений 

региональной литературы. Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества 

часов, отведённых на год обучения; зависит от уровня сложности содержания инварианта; от 

выбранного учителем УМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс (136 часа) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение – 104 ч.  

              на развитие речи – 8 ч 

              на уроки внеклассного чтения – 7 ч 

              итоговые контрольные работы –2 ч 

              резервные уроки – 15 ч 

  
Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Мифология (5 ч) Мифы народов России и мира 
  

Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, отвечать на вопросы, пересказывать 

по опорным словам, плану. Анализировать при помощи учителя сюжет, жанровые, композиционные 

и художественные особенности. Определять по наводящим вопросам и формулировать при помощи 

учителя тему и основную мысль прочитанных мифов. Сопоставлять по предложенному опорному 

плану мифы разных народов, сравнивать их с эпическими произведениями. Характеризовать 

главных героев, сравнивать их поступки с порой на вопросы учителя. Высказывать своё отношение 

к событиям и эпическим героям. Участвовать на доступном уровне в разработке учебных проектов. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. Писать сочинение о любимом эпическом 

герое. 

фольклор (9 ч) Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 

(3 ч) 

Сказки народов России и народов мира (6 ч) 

Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок, опираясь на образец и ключевые характеристики. Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов по опорному плану. 

Уметь разгадывать загадки.  

Выразительно читать, пересказывать (кратко, подробно) сказки, отвечать на вопросы. Определять 

виды сказок (волшебные, бытовые, о животных) с использованием опорной схемы. Определять и 

формулировать при помощи учителя тему и основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки с порой на вопросы учителя.  

Сочинять собственные сказки (опираясь на образец), употребляя сказочные устойчивые выражения 

(после предварительной словарной работы). Принимать участие в инсценировке любимой сказки. 

Литература первой 

половины XIX века 

(16 ч) 

И. А. Крылов. Басни  

(две по выбору). «Волк на псарне», «Листы 

и Корни»,    

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл 

и Соловей», «Ворона и Лисица» (6 ч)  

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и формулировать при помощи 

наводящих вопросов учителя тему и основную мысль прочитанной басни. Находить значение 

незнакомого слова в словаре. Принимать участие в инсценировке басни. Иметь представление о 

художественных особенностях басенного жанра. Иметь первоначальное представление об аллегории 

и морали. Читать басню наизусть (по выбору обучающегося).  

А. С. Пушкин.  

Стихотворения (не менее двух). 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др.  

«Сказка о мёртвой царевне  

 и о семи богатырях» (6 ч) 

Выразительно читать стихотворения. Отличать поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ по опорной схеме. Выявлять при помощи учителя и по опорной схеме 

средства художественной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение). Заучивать стихотворения наизусть. Выразительно читать сказку, 

отвечать на вопросы по содержанию. Определять по наводящим вопросам учителя идейно-

тематическое содержание сказки А. С. Пушкина. Иметь представление о своеобразии авторской 

сказки и её отличии от народной. Выделять при помощи учителя ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Сопоставлять с помощью учителя сказку с другими видами искусства. 



М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворение 

«Бородино» (2 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, задавать с 

помощью учителя вопросы с целью понимания содержания стихотворения. Иметь представление о 

его исторической основе, идейно-тематическом содержании. Выявлять с порой на образец жанровые 

признаки и средства художественной изобразительности в произведении (эпитет, олицетворение, 

сравнение, метафора). Заучивать стихотворение наизусть. Писать мини-сочинение. 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы. Пересказывать о порой на предложенный план (кратко, подробно) текст 

повести. Выделять при помощи учителя ключевые эпизоды в тексте произведения. Составлять по 

предложенному плану устный отзыв о прочитанном произведении. Определять при помощи учителя 

художественные средства, создающие фантастический настрой повести, а также картины народной 

жизни. Иметь представление о близости повести к народным сказкам и легендам. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги. 

Литература второй 

половины XIX века 

(17 ч) 

И. С. Тургенев.  

Рассказ «Муму» (7 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, пересказывать по плану (подробно и сжато). 

Выделять наиболее яркие эпизоды произведения. Составлять при помощи учителя/ по опорным 

словам, простой план рассказа. Определять по наводящим вопросам тему, идею произведения. 

Характеризовать по предложенному плану главных героев рассказа. Составлять с помощью учителя 

устный портрет Герасима. Иметь представление о роли пейзажных описаний. Писать сочинение по 

содержанию рассказа. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно из 

предложенных). 

«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент) (5 ч) 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ролям. Определять с помощью учителя 

тематическое содержание стихотворения. Характеризовать по предложенному плану главных 

героев, лирического героя (автора). Определять с помощью учителя отношение автора к детям. 

Выявлять с порой на образец и с помощью учителя средства художественной выразительности. 

Заучивать стихотворение наизусть. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» (5 ч) Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, пересказывать по плану/ опорным словам 

(подробно). Выявлять основную мысль рассказа, определять его композиционные особенности при 

помощи учителя. Выделять по наводящим вопросам ключевые эпизоды в тексте произведения. 

Составлять с помощью учителя план сообщения о главных героях произведения. Составлять по 

плану сравнительную характеристику Жилина и Костылина. Иметь представление о горцах, их 

обычаях и нравах. Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения. 

Литература XIX—ХХ 

веков  

(26 ч) 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ 

веков о родной природе и о связи человека 

с Родиной (не менее трех). 

Например, стихотворения  

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

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

Ю. П. Кузнецова (4 ч) 

Выразительно читать стихотворение, определять с помощью учителя его тематическое содержание, 

средства художественной выразительности (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Иметь 

представление о музыкальности поэтического текста. Заучивать одно из стихотворений наизусть. 



Юмористические рассказы отечественных 

писателей XIX—XX веков. 

А. П. Чехов (один рассказ по выбору). 

Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. (4 ч) 

М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля  

 и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» 

и др. (4 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать с 

помощью учителя вопросы с целью понимания содержания произведений, пересказывать по 

опорному плану близко к тексту. Иметь представление о роли названия в литературном 

произведении. Давать собственную интерпретацию и оценку произведениям по наводящим 

вопросам учителя. Характеризовать героев рассказа по предложенному опорному плану/ схеме. 

Сопоставлять при помощи учителя произведения авторов по заданным основаниям. Выявлять при 

помощи учителя детали, создающие комический эффект. Принимать участие в инсценировании 

одного из рассказов или его фрагменте. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Произведения отечественной литературы о 

природе и животных (одно по выбору). 

Например, произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. (4 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, уметь пересказать текст по плану/ 

опорным словам. Составлять при помощи учителя план. Определять сюжет и тематическое 

своеобразие произведения по наводящим вопросам. Находить при помощи учителя и 

характеризовать по плану образ рассказчика, его роль в повествовании. Определять средства 

художественной выразительности прозаического текста с опорой на образец. Писать отзыв о 

прочитанном произведении. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. (2 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, 

задавать вопросы при помощи учителя с целью понимания содержания произведения, уметь 

пересказать. Составлять с помощью учителя план. Определять по наводящим вопросам тему 

рассказа. Определять средства выразительности прозаического текста с опорой на образец. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

В. П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро» 

(8 ч) 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать, участвовать в беседе о 

произведении. Находить детали, языковые средства художественной выразительности с порой на 

образец. Находить значение незнакомого слова в словаре. Определять по наводящим вопросам 

характер главного героя, его взаимоотношение с природой. Иметь представление о роли пейзажа в 

рассказе. Высказывать с помощью учителя своё отношение к герою рассказа. Писать сочинение по 

самостоятельно составленному плану. 

Литература XX—XXI 

веков (10 ч) 

Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек на войне» (одно по выбору). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 

с Васильевского острова»;  

 В. П. Катаев. «Сын полка» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. После подробного анализа 

отвечать на вопросы (с использованием цитирования) и формулировать вопросы к тексту. 

Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать по наводящим вопросам сюжет, тему 

произведения, определять его композиционные особенности при помощи учителя. Характеризовать 

и сопоставлять героев произведения по предложенному плану. Выявлять при помощи учителя 

средства художественной изобразительности в произведении используя дидактические материалы. 

Использовать различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать на вопрос пользуясь 

текстом произведения. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Работать со 

словарями, определять значение незнакомых слов. Писать отзыв на одно из произведений. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства (одно по выбору). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. 

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, 

Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, Н. Ю. Абгарян, 

и др. (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы к тексту при помощи учителя, пересказывать прозаические произведения с 

опорой на план/ опорные слова. Определять тему, идею произведения при помощи учителя. 

Характеризовать главных героев, составлять их словесный портрет используя технологическую 

карту. Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами прочитанного произведения и 

персонажами других произведений по опорному плану. Выявлять авторскую позицию при помощи 

учителя. Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении на доступном 

уровне. Писать отзыв о прочитанной книге. 



Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего 

не случится», «Миллион приключений» (главы по 

выбору) и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать 

текст. Определять тему, идею произведения при помощи учителя. Характеризовать главных героев, 

основные события используя технологическую карту.  Писать отзыв о прочитанном произведении. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Литература народов 

Российской 

Федерации 

(1 ч) 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. 

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

мать мне пела» (1 ч) 

Выразительно читать и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического героя по 

предложенному плану. Определять после подробного анализа и с помощью учителя общность темы 

и её художественное воплощение в стихотворениях русской поэзии и в произведениях поэтов 

народов России. Выявлять художественные средства выразительности используя дидактические 

материалы. 

Зарубежная 

литература 

(20 ч) 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по выбору).  

Например, «Снежная королева», «Соловей» (5 ч) 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять сюжет, композиционные и 

художественные особенности произведения с опорой на технологическую карту и при помощи 

учителя. Формулировать вопросы к отдельным фрагментам сказки по опорным вопросам. 

Характеризовать главных героев, сравнивать их поступки используя технологическую карту. 

Высказывать своё отношение к событиям и героям сказки на доступном уровне. Определять связь 

сказки Х. К. Андерсена с фольклорными произведениями при помощи наводящих вопросов учителя. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение 

по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы);  

 Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы) и др. (5 ч)  

Выразительно читать произведение, задавать вопросы к отдельным фрагментам, формулировать 

тему и основную идею прочитанных глав при помощи учителя. Рассуждать о героях и проблематике 

произведения, обосновывать свои суждения с опорой на текст используя технологическую карту. 

Выявлять своеобразие авторской сказочной прозы и её отличие от народной сказки с опорой на 

справочные материалы. Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения после подробного 

анализа и при помощи учителя. Писать отзыв о прочитанном произведении. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги. 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно 

произведение по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы);  

 Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и др. (4 ч)  

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы используя опорные слова, пересказывать содержание 

отдельных глав. Определять тему, идею произведения с помощью учителя. Характеризовать главных 

героев, составлять их словесные портреты опираясь на план. Сопоставлять героев и их поступки с 

другими персонажами прочитанного произведения на доступном уровне используя план. Писать 

отзыв о прочитанной книге. 

Зарубежная приключенческая проза (одно 

произведение по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. (3 ч) 

Читать литературное произведение, отвечать на вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы 

к произведению используя опорные слова после предварительного анализа. Сопоставлять 

произведения по жанровым особенностям при помощи учителя используя план. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение 

по выбору). 

Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы используя опорные слова, пересказывать содержание произведения или 

отдельных глав. Сопоставлять произведения по жанровым особенностям при помощи учителя 

используя план. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

  

 

 



 

 
  

  

  



6 класс (136 часов) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 104 ч. 

           на развитие речи 8 ч 

           на уроки внеклассного чтения 7 ч 

           итоговые контрольные работы 2 ч  

           резервные уроки 15 ч 

  
Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Античная литература 

(6 ч) 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) (6 ч) 

Выразительно читать фрагменты произведений. Характеризовать героя поэмы, создавать словесный портрет на 

основе авторского описания и художественных деталей используя план и после проведенного анализа. 

Сопоставлять с помощью учителя литературные произведения с мифологической основой, а также на основе 

близости их тематики и проблематики; сравнивать персонажей произведения по сходству или контрасту 

используя план. Владеть умениями анализировать произведение по предложенному плану, различными видами 

пересказа художественного текста (подробный, сжатый, выборочный).  

Фольклор (9 ч) Былины (одна на выбор). 

Например, «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», «Садко» (5 ч) 

Народные песни и баллады народов 

России и мира (не менее двух песен и 

одной баллады).  

 «Песнь о Роланде» (фрагменты), 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и др. (4 ч) 

Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и интонационные особенности этого жанра 

на доступном уровне. Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план с помощью учителя. Определять на 

доступном уровне после предварительного анализа особенности былины как эпического жанра, выявлять 

особенности композиции, художественные детали, определяя их роль в повествовании, ритмико-мелодическое 

своеобразие русской былины. Характеризовать героев былин, оценивать их поступки по плану. Сопоставлять 

при помощи учителя былины с другими известными произведениями героического эпоса. Понимать роль 

гиперболы как одного из основных средств изображения былинных героев.  

Читать выразительно фольклорные произведения. Определять с помощью учителя художественно-

тематические особенности народных песен и баллады. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы используя текст произведения. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» (не менее 

одного фрагмента).  

Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега» (2 ч) 

Выразительно читать произведение с учётом особенностей жанра. Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Выявлять после предварительного анализа с помощью учителя характерные для 

произведений древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения человека. Определять с 

помощью учителя роль и место древнерусских повестей в истории русской литературы. Характеризовать по 

плану образ рассказчика и главных героев. Выявлять средства художественной выразительности используя 

дидактические и справочные материалы.  

Литература первой 

половины XIX века 

(13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух).  

«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

(8 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Отличать поэтический текст от прозаического, аргументировать свой 

ответ используя справочные материалы. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение) с опорой на образец. Выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу стихотворения используя технологическую карту. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, сравнивать его с произведением 

древнерусской литературы с помощью учителя. Определять общее и особенное в подаче сюжета после 

подробного анализа и по предложенным вопросам. Уметь работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Читать фрагменты прозаического произведения. Анализировать текст, выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных персонажей с помощью учителя по опорным вопросам. Составлять 



развёрнутый план с помощью учителя, пересказывать фрагменты текста. Аргументированно высказывать своё 

отношение к событиям и героям произведения на доступном уровне. Писать сочинение на одну из тем. 

М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворения (не менее двух). 

«Три пальмы», «Листок», «Утёс» 

и др. (3 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Определять с помощью учителя тематическое единство подобранных 

произведений. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение) с опорой на образец. Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств используя технологическую карту. Заучивать по выбору 

стихотворение/я наизусть. 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не менее двух). 

«Косарь», «Соловей и др. 

(2 ч) 

Выразительно читать поэтический текст. Определять с помощью учителя идейно-художественное содержание 

текста, выявлять средства художественной выразительности. Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с 

душевным состоянием и настроением человека. Характеризовать лирического героя по предложенному плану. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Читать одно из стихотворений 

наизусть. 

Литература второй 

половины XIX века 

(16 ч) 

  

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (одно по выбору). 

«Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…» (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Определять по наводящим вопросам его тематическое содержание и 

эмоциональный настрой. Выявлять средства художественной выразительности с опорой на образец. Читать одно 

из стихотворений наизусть.  

А. А. Фет. Стихотворения (одно по 

выбору). 

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе 

с приветом…». (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение, анализировать. Находить языковые средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение) с опорой на образец, понимать их роль в 

создании поэтических образов. Читать одно из стихотворений наизусть. 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту используя опорные слова, пересказывать. Составлять с помощью учителя план (простой, 

подробный). Выделять после предварительного анализа наиболее яркие эпизоды произведения. Определять с 

помощью учителя тему, идею. Характеризовать главных героев рассказа пользуясь планом/ опорными словами. 

Понимать роль пейзажных описаний в произведении. Сопоставлять используя технологическую карту 

художественный текст с произведениями других видов искусств. Составлять отзыв о рассказе. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги. 

Н. С. Лесков.  

Сказ «Левша» (11 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различными видами пересказа художественного текста используя 

план (подробный, сжатый, выборочный). Характеризовать по плану героя, его поступки. Определять по 

наводящим вопросам основную мысль произведения, жанровые особенности, художественные средства 

изобразительности. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё отношение к герою произведения на доступном уровне. Создавать с 

помощью учителя аннотацию на прочитанное произведение. 

Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы) (5 ч) 

Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, пересказывать. Выявлять по наводящим вопросам 

основную мысль, определять особенности композиции. Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе 

используя факты жизни и творчества писателя; формулировать свою точку зрения на доступном уровне. 

Определять с помощью учителя особенности автобиографического произведения. Характеризовать по плану 

главного героя, его поступки и переживания. 

А. П. Чехов. Рассказы (два 

по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» (3 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту 

используя опорные слова, пересказывать близко к тексту. Понимать роль названия в литературном 

произведении. Выявлять с помощью учителя жанровые отличия рассказа, определять его проблематику. 

Анализировать с использованием технологической карты произведение с учётом его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа. Характеризовать по плану героев 

рассказа. Выявлять с помощью учителя используя наводящие вопросы детали, создающие комический эффект. 



Принимать участие в инсценировании рассказа или его фрагмента. Писать мини-сочинение по предложенному 

плану. 

А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор»  

(4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст. Определять с помощью учителя тему, идею произведения, своеобразие композиции. 

Характеризовать по плану главных героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, 

раскрывать их внутренний мир используя опорные вопросы и текст произведения. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв о прочитанном произведении. 

Литература XX века 

(17 ч) 

Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века (одно произведение). 

Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. 

А. Блока и др. (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Отвечать 

на вопросы, анализировать по плану стихотворение. 

Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать по плану лирического героя. Устно или письменно отвечать на вопросы 

используя текст произведения. 

Стихотворения отечественных поэтов 

XX века (не менее двух 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. 

Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, Ю. Д. Левитанского, Ю. 

П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять с помощью учителя тему, идею, 

художественные и композиционные особенности лирического произведения. Характеризовать по плану 

лирического героя. Анализировать по опорным вопросам произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях 

используя дидактические материалы. Устно или письменно отвечать на вопросы используя текст произведения.  

Проза отечественных писателей 

конца XX — начала XXI века,  

 в том числе о Великой 

Отечественной войне (одно 

произведение по выбору).  

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 

№»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 Новый 

год») (2 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Находить с помощью учителя детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их роль в произведении. Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с окружающими после проведенного анализа. Понимать роль пейзажа в рассказе. Понимать 

художественное своеобразие произведения. Выявлять с помощью учителя авторскую позицию. Высказывать 

своё отношение к событиям, изображённым в произведении на доступном уровне. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Создавать по образцу аннотацию на 

прочитанное произведение. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Писать по 

предложенному плану сочинение с опорой на одно из произведений. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского» (10 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Отвечать на вопросы и уметь 

формулировать вопросы к тексту по опорным словам. Определять с помощью учителя тему, идею, характеры 

главных героев, мотивы их поступков. Анализировать используя технологическую карту произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием методов смыслового чтения, давать собственную интерпретацию 

и оценку произведению на доступном уровне. Выявлять с помощью учителя авторскую позицию. Писать по 
плану сочинение на одну из предложенных тем. 

Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (одно произведение). 

Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»;  

 Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; 

Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в 
мире» (4 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять по наводящим вопросам тему, идею произведения. 

Характеризовать по плану главных героев, давать их словесный портрет. Сопоставлять героев и их поступки с 

другими произведениями используя дидактические материалы. Выявлять с помощью учителя авторскую 

позицию. Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении, на доступном уровне. 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разработке учебных проектов. Писать 
отзыв о прочитанной книге. 



Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время всегда хорошее»; 

С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; 

В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» 

и др. (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Определять с помощью учителя тему, идею, 

художественные и композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения используя опорные слова. Использовать различные виды пересказа произведения или его 

фрагмента. Характеризовать и сопоставлять по плану основных героев произведений. Сопоставлять используя 

технологическую карту произведения одного и разных авторов по заданным основаниям. Выявлять с помощью 

учителя средства художественной изобразительности в произведениях. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному на доступном уровне. Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать по предложенному плану сочинение на литературную тему или отзыв о 

прочитанном произведении. Создавать по предложенному плану аннотацию на прочитанное произведение. 

Литература народов 

Российской 

Федерации 

(2 ч) 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»;  

 К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б 

ни делалось на свете…» (2 ч)  

Читать выразительно и анализировать по наводящим вопросам поэтический текст. Характеризовать по плану 

лирического героя. Сопоставлять используя технологическую карту произведения, определяя общность темы и 

её художественное воплощение. Выявлять с помощью учителя художественные средства выразительности. 

Зарубежная 

литература 

(11 ч) 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) (5 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) главу повести. Уметь характеризовать по плану героев 

повести. Анализировать детали, выявляющие авторское отношение к персонажам по наводящим вопросам 

учителя. Определять с помощью учителя художественные средства выразительности. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений. Аргументированно высказывать своё отношение к героям 

произведения на доступном уровне. Составлять отзыв о произведении. 

Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» (главы по выбору) (4 ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать по наводящим вопросам отдельные фрагменты. 

Определять с помощью учителя жанровую особенность произведения. Характеризовать по плану главного 

героя, выявлять на доступном уровне своё отношение к нему. Сопоставлять используя технологическую карту 

художественные тексты с произведениями других видов искусств. Составлять, используя предложенный план, 

письменный отзыв о произведении. 

Произведения зарубежных писателей 

на тему взросления человека (одно 

произведение). Например, Ж. Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору); Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) 
и др. (4 ч) 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к произведению в процессе его анализа. 

Владеть разными видами анализа. Выявлять сюжет, композицию произведения. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разработке учебных проектов. Писать отзыв о прочитанной 

книге. 

Произведения современных  Читать выразительно литературное произведение, отвечать на вопросы, 

зарубежных писателей-фантастов 

(одно произведение). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри 

Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» и др. (4 

ч) 

 самостоятельно формулировать вопросы. Определять жанровую особенность произведения используя 

справочные материалы. Определять с помощью учителя тему, идею, художественные и композиционные 

особенности произведения. Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разработке 

учебных проектов. Писать отзыв о прочитанной книге, используя предложенный план.  

  



 

 

  



7 класс (102 часов) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 86 ч.  

              на развитие речи 5 ч 

              на уроки внеклассного чтения 2 ч 

              итоговые контрольные работы 2 ч 

              резервные уроки 7 ч 

  
Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (1ч) 

Древнерусские повести (одна повесть 

по выбору). Например, «Поучение 

Владимира Мономаха (в сокращении) 

(1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской литературы. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы. Составлять с 

помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать по предложенному плану 

произведение с учётом его жанровых особенностей. Характеризовать по плану героев произведения. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Литература первой 

половины XIX века 

(25 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трех). Например,  

 «Во глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»),  

 «И. И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. (11 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника с 

помощью учителя. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-

культурные комментарии. Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные 

особенности лирического, лиро-эпического и эпического произведения. Характеризовать по плану лирического 

героя. Характеризовать и сопоставлять с использованием технологической карты основных героев повести, 

выявлять художественные средства их создания. Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям 

используя дидактические материалы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести или её 

фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее трех). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», 

Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») и др. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»  

(4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять с помощью учителя лексические и 

историко-культурные комментарии. Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического произведения. Характеризовать по плану лирического героя. 

Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять с 

помощью учителя средства художественной изобразительности в лирических произведениях. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос используя материалы произведения. 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений.  

  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 

(10 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника с помощью учителя. Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. 

Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные особенности повести. 

Характеризовать и сопоставлять, используя технологическую карту и опорные вопросы, основных героев повести, 

выявлять художественные средства их создания с занесением информации в таблицу. Анализировать с помощью 



учителя произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Сопоставлять произведения разных авторов 

по заданным основаниям используя дидактические материалы. Использовать различные виды пересказа повести 

или её фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы (используя текст произведения). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос пользуясь справочными материалами, писать сочинение на литературную тему. Работать 

со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Участвовать в разработке проектов по 

литературе первой половины ХIХ века (по выбору обучающихся). Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Литература второй 

половины XIX века 

(17 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла 

«Записки охотника» (одно по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь 

и Калиныч» и др. Стихотворения в 

прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника с помощью учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием текста произведения). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать по наводящим 

вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать, по опорным словам, вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять, используя технологическую карту и опорные вопросы, основных героев 

произведений, выявлять художественные средства их создания. Иметь представление о форме выражения 

авторской позиции. Использовать различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос (используя текст произведения). Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 

(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учебника с помощью учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием текста произведения). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать по наводящим 

вопросам сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание произведения. Формулировать, 

по опорным словам, вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять, используя технологическую карту и 

опорные вопросы, основных героев произведения, выявлять художественные средства их создания. Иметь 

представление о роли контраста и художественной детали. Иметь представление о соотнесении содержания 

произведения с реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать письменный ответ на 

проблемный вопрос (используя текст произведения). Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под 

руководством учителя.  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно 

произведение). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать лирические произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Анализировать по наводящим вопросам сюжет, 

тематику проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные особенности 

произведений. Формулировать, по опорным словам, вопросы по тексту произведения. Выявлять средства 

художественной изобразительности в стихотворениях используя дидактические материалы. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. 

И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой 

и др. (одно стихотворение по выбору) 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять по наводящим вопросам тему, идею, 

художественные и композиционные особенности лирического произведения. Характеризовать по плану 

лирического героя. Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях используя 

дидактические материалы. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, используя текст произведения. Работать со словарями, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 



М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(одно по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» 

и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять под руководством учителя тезисный план статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста учебника). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать по 

технологической карте и наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. Анализировать по наводящим вопросам учителя и после подробного 

анализа форму выражения авторской позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в 

произведениях используя дидактические материалы. Использовать различные виды пересказа произведения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя.  

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей на 

историческую тему (одно 

произведение). Например, 

произведения А. К. Толстого, 

Р. Сабатини, Ф. Купера (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Определять по технологической карте и наводящим вопросам идею, 

художественные и композиционные особенности произведений, связанные с их исторической тематикой. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по предложенному плану. Выявлять 

средства художественной изобразительности в произведениях используя дидактические материалы. Использовать 

различные виды пересказа произведений. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос (используя текст произведения). Участвовать в разработке проектов по литературе второй 

половины ХIХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Литература конца 

XIX — начала 

XX века (7 ч) 

А. П. Чехов. Рассказы (один 

по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста 

произведения). Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать по технологической карте и наводящим 

вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять по 

плану основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания. Анализировать под 

руководством учителя форму выражения авторской позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях используя дидактические материалы. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Принимать участие в инсценировании рассказа или его фрагмента. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос (с использованием текста произведения).  

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Участвовать в коллективном диалоге. Определять технологической карте и 

наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять, используя схему, основных 

героев произведений с занесением информации в таблицу, выявлять художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям при помощи учителя. 

Анализировать форму выражения авторской позиции с помощью учителя. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста произведения). 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать по технологической карте и наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять композиционные особенности произведений.  Формулировать вопросы 

по тексту произведения. Характеризовать по плану основных героев произведений, выявлять художественные 



А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, 

Я. Гашека (3 ч) 

средства их создания. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях по наводящим 

вопросам. Определять с помощью учителя художественные средства, создающие комический эффект в рассказах. 

Использовать различные виды пересказа произведения. Принимать участие в инсценировании рассказа или его 

фрагмента. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Литература первой 

половины XX века 

(12 ч) 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

(7ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Участвовать в коллективном диалоге. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений (используя технологическую карту), выявлять 

художественные средства их создания, используя схему. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям с помощью учителя. Анализировать по наводящим вопросам форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях (используя технологическую 

схему). Использовать различные виды пересказа произведения или его фрагмента. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием текста произведения). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему или отзыв о прочитанном произведении.  

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. Стихотворения на 

тему мечты и реальности (одно-два 

по выбору). Например, стихотворения 

А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического произведения по наводящим вопросам. Характеризовать по плану 

лирического героя. Анализировать по опорной схеме произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять с помощью учителя средства художественной изобразительности в лирических произведениях. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

  В. В. Маяковский. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического произведения по наводящим вопросам. Характеризовать лирического 

героя по плану. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по опорной схеме. 

Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях с помощью учителя. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).  

Например, «Юшка», «Неизвестный 

цветок» и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

произведения по наводящим вопросам. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в произведении с 

помощью учителя. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Литература второй 

половины XX века 

(14 ч) 

В. М. Шукшин. Рассказы  

 (один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

произведения по наводящим вопросам. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях с 

помощью учителя. Использовать различные виды пересказа произведения, передавая комический эффект. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

Стихотворения отечественных поэтов 

XX—XXI веков (не менее двух 

стихотворений двух поэтов): 

например, стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского 

и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

лирических произведений по наводящим вопросам. Характеризовать лирического героя по плану. Анализировать 

стихотворения с учётом их родо-жанровой принадлежности по опорной схеме. Выявлять средства 

художественной изобразительности в стихотворениях с помощью учителя. Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и 



ресурсов Интернета с помощью учителя. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя. 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX — 

начала XXI века (одно произведение). 

Например, произведения Ф. 

А. Абрамова,  

 В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. 

А. Искандера и др. (7 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

произведений по наводящим вопросам. Анализировать произведения с учётом их родо-жанровой принадлежности 

по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях с помощью учителя. 

Использовать различные виды пересказа произведения. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

Тема взаимоотношения поколений, 

становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух 

произведений современных 

отечественных и зарубежных 

писателей).  

Например, Л. Л. Волкова «Всем 

выйти из кадра», Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, Йоханна?» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание по наводящим 

вопросам. Формулировать вопросы по тексту произведений. Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства их создания по опорному плану. Анализировать с помощью 

учителя форму выражения авторской позиции. Выявлять средства художественной изобразительности 

в произведениях по наводящим вопросам. Использовать различные виды пересказа произведения.  Письменно 

отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). Участвовать в разработке проектов по 

современной детской литературе (по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под 

руководством учителя. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя.  

Зарубежная 

литература (10 ч) 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы).   

Зарубежная новеллистика (одно 

произведение по выбору). Например, 

П. Мериме. «Маттео Фальконе»);  

 О. Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист».   

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц». 

(10 ч) 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной литературы разных времён и народов. Читать и пересказывать 

произведения или их фрагменты, отвечать на вопросы, анализировать по предложенному плану отдельные главы. 

Определять нравственный выбор героев произведения с помощью учителя. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, используя схему и таблицу, выявлять художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основаниям используя технологическую схему. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать отзыв о 

прочитанном произведении (используя текст произведения). Участвовать в разработке проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

  

 

 

 
  

  



8 класс (102 часов) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 87 ч.  

              на развитие речи 5 ч 

              на уроки внеклассного чтения 2 ч 

              итоговые контрольные работы 2 ч 

              резервные уроки 6 ч 
Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской литературы. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника после 

предварительного анализа. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным вопросам. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых особенностей по предложенному плану. Характеризовать героев 

произведения используя опорные слова. Иметь представление о чертах жанра жития и их отличия от других 

жанров древнерусской литературы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

Литература 

XVIII века (4 ч) 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать драматическое произведение (в том числе по ролям). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника, по 

опорным словам, после предварительного анализа. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорной схеме. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по предложенному плану. Иметь 

представление о характерных для произведений русской литературы XVIII века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Составлять характеристики главных героев (по опорным словам, предложенному плану), 

в том числе речевые. Определять черты классицизма в произведении с занесением информации в таблицу под 

руководством учителя. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему.  

Литература первой 

половины XIX века 

(28 ч) 

А. С. Пушкин.  

Стихотворения (не менее двух). 

Например, «К Чаадаеву», «Анчар» 

и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору). Например, «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» (10 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учебника по опорным 

словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным словам. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные особенности лирического и драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности по алгоритму. Характеризовать лирического героя стихотворения с опорой на 

план. Сопоставлять стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям с помощью учителя. 

Выявлять с помощью учителя особенности сюжета драматического произведения, динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, осуществлять сравнительную характеристику событий и героев. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять художественные средства их создания по опорным вопросам. Анализировать 

различные формы выражения авторской позиции под руководством учителя. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему.  



М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворения (не менее двух). 

 Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…»,  

 «Нищий» и др. Поэма «Мцыри» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учебника по опорным 

словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным словам. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные особенности лирического произведения по алгоритму. 

Характеризовать лирического героя стихотворения с опорой на предложенный план. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным основаниям с помощью учителя. Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание по опорным вопросам. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать героя поэмы, выявлять художественные 

средства создания художественных образов по опорным вопросам. Определять роль пейзажа с помощью учителя. 

Иметь представление о соотнесении идейно-художественные особенностей поэмы с романтическими 

принципами изображения. Анализировать форму выражения авторской позиции с помощью учителя. Выявлять, 

используя дидактические материалы, в поэме признаки лирики и эпоса. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему.  

Н. В. Гоголь.  

Повесть «Шинель»,  

Комедия «Ревизор» (10 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения (в том числе по ролям). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по 

опорным словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным словам. 

Анализировать по плану произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, выявлять художественные средства их создания по предложенному 

алгоритму. Выявлять с помощью учителя в повести признаки реалистического и фантастического, определять 

роль гротеска. Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать различные виды пересказа. 

Анализировать по плану/ алгоритму сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

комедии. Составлять с помощью учителя план характеристики героев произведения, в том числе сравнительной. 

Определять по наводящим вопросам этапы развития сюжета пьесы, представлять их в виде схемы с помощью 

учителя. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему.  

Литература второй 

половины XIX века 

(10 ч) 

И. С. Тургенев. Повести (одна 

по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным словам. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным словам. Анализировать по плану 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание повести. Формулировать вопросы по тексту 

произведения.  Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять художественные средства их 

создания по предложенному плану/ алгоритму. Иметь представление о соотнесении содержания произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным словам. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге.  

 Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Анализировать по плану сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-художественное содержание произведения. Формулировать вопросы по тексту. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, выявлять художественные средства их создания 

после предварительного анализа по предложенному плану. Определять с помощью учителя способы выражения 

внутреннего мира героев. Иметь представление о различиях образов рассказчика и автора. Иметь представление 

о соотнесении содержания произведения с реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать 

письменный ответ на проблемный вопрос. 



Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы) (3 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным словам. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Анализировать по предложенному 

плану сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание произведения. Формулировать 

вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, выявлять художественные 

средства их создания с использованием алгоритма. Определять с помощью учителя роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. Иметь представление о соотнесении содержания произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. 

Литература первой 

половины XX века (8 

ч) 

Произведения писателей русского 

зарубежья (одно по выбору). 

Например, произведения И. 

С. Шмелёва,  

 М. А. Осоргина, В. В. Набокова, 

Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. (3 ч)  

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать материал о писателе и истории 

создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под 

руководством учителя. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по 

предложенному плану. Характеризовать и сопоставлять героев произведения, определять художественные 

средства их создания с использованием плана/ алгоритма. Выявлять с помощью учителя способы создания 

комического. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя.  

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее двух стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору).  

 Например, стихотворения  

 В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама,  

 Б. Л. Пастернака и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные особенности лирического произведения по плану. Характеризовать лирического 

героя стихотворения по опорным словам. Сопоставлять стихотворения одного и разных авторов по заданным 

основаниям с помощью учителя. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя. 

М. А. Булгаков (одна повесть 

по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

алгоритму. Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание повести по плану/ опорным вопросам. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять 

художественные средства их создания по предложенному плану. Давать письменный ответ на проблемный 

вопрос.  



Литература второй 

половины XX века 

(27 ч) 

А. Т. Твардовский.  

Поэма «Василий Тёркин»  

 (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и др.) (6 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по 

опорным словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать 

материал о поэте и истории создания поэмы с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание по плану/ наводящим вопросам. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. Характеризовать героя поэмы, выявлять художественные средства 

создания художественных образов по алгоритму. Выявлять фольклорные традиции в поэме, определять 

художественные функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств с занесением информации в 

таблицу (выполняется при помощи учителя и наводящих вопросов). Иметь представление о соотнесении идейно-

художественных особенностей поэмы с реалистическими принципами изображения человека и жизни. Выявлять, 

с использованием дидактических материалов, в поэме признаки лирики и эпоса. Давать письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» (5 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Обобщать материал о 

писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

рассказа. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев рассказа, выявлять художественные 

средства их создания. Различать образы рассказчика и автора-повествователя. Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять особенности жанра рассказа-эпопеи. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, обсуждать и писать рецензии. 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин двор» (6 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

алгоритму. Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание рассказа по плану/ наводящим вопросам. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, выявлять 

художественные средства их создания по алгоритму. Различать образы рассказчика и автора-повествователя 

используя дидактические материалы. Соотносить содержание произведения с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—

XXI века (одно произведение). 

Например, произведения 

Е. И. Носова, А. Н. и 

Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова,  

 Б. П. Екимова и др. (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать материал о писателе и истории 

создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под 

руководством учителя. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

рассказа по плану/ наводящим вопросам. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведения, выявлять художественные средства их создания по 

алгоритму.  Выявлять с помощью учителя нравственную проблематику произведения. Давать письменный ответ 



на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя. 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (одно 

произведение на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения 

В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, 

Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета 

под руководством учителя. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по плану/ 

наводящим вопросам. Характеризовать и сопоставлять героев произведения, определять художественные 

средства их создания по алгоритму. Выявлять с помощью учителя нравственную проблематику произведения. 

Давать письменный ответ на проблемный вопрос.  

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века (не менее двух 

стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. 

А. Светлова, М. В. Исаковского, К. 

М. Симонова,  

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. 

С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, 

Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, 

И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные особенности лирического произведения по плану/ наводящим вопросам. 

Характеризовать по алгоритму лирического героя стихотворения. Сопоставлять стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям с помощью учителя. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя. Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору 

обучающихся). 

Зарубежная 

литература (8 ч) 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например,  

 № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 

не похожи…» и др. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» (фрагменты по 

выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 

(8 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их родо-жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Подбирать и обобщать материалы о писателях, 

а также об истории создания произведений с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета под руководством учителя. Иметь представление о соотнесении содержания произведений с 

принципами изображения жизни и человека, характерными для различных исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических произведений, их тематику, проблематику, идейно-художественное 

содержание по плану/ алгоритму. Составлять характеристики персонажей, в том числе сравнительные, используя 

схему и таблицу с помощью учителя. Анализировать по наводящим вопросам ключевые эпизоды драматических 

произведений. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

  

 

 

 

 

 
  



 

 

  



9 класс (102 часА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 68 ч. 

  на развитие речи 11 ч 

 на уроки внеклассного чтения 4 ч. 

 итоговые контрольные работы 4   

резервные уроки 15ч 
Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (3 ч) 
«Слово о полку Игореве» (3 ч) 

Эмоционально откликаться и выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя используя дидактические материалы. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять план и тезисы статьи 

учебника по опорным словам. Выразительно читать, в том числе наизусть. Готовить устное 

монологическое высказывание с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета под 

руководством учителя. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. 

Характеризовать героев произведения по представленному плану. Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира произведения по опорному плану. Выполнять творческие 

работы в жанре стилизации на доступном уровне под руководством учителя. 

Литература 

XVIII века (6 ч) 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие стихотворения (по выбору) (2 

ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника по опорным словам. Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. 

Характеризовать героиню произведения по предложенному плану. Устно или письменно отвечать 

на вопрос. Работать со словарём литературоведческих терминов. Характеризовать особенности 

тематики, проблематики, литературного направления и художественного мира произведения по 

плану с использованием дидактических материалов. Анализировать по алгоритму произведение с 

учётом его жанровых особенностей. Выполнять творческие работы в жанре стилизации на 

доступном уровне под руководством учителя. Осуществлять поиск и отбор информации для 

монологических высказываний с использованием различных источников, в том числе справочной 

литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др. (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя используя дидактические материалы. Составлять тезисы статьи 

учебника по опорным словам. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии 

по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопрос. Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать произведение с учётом его жанровых особенностей по плану. Участвовать 

в подготовке коллективного проекта. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателе с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Выразительно 

читать фрагменты повести, в том числе по ролям. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии по алгоритму. Характеризовать сюжет и героев повести, её идейно-эмоциональное 

содержание, составлять сравнительные характеристики персонажей, эпизодов и произведений с 

занесением информации в таблицу (используя дидактические материалы). Устно или письменно 

отвечать на вопрос, формулировать вопросы к тексту. Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. 



Литература первой 

половины XIX века 

(49 ч) 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по 

выбору). 

Например, «Светлана» «Невыразимое», «Море» 

и др. (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Выразительно 

читать лирические тексты, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя разные источники информации по алгоритму. Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с использованием цитирования). Выявлять в произведениях черты 

литературного направления и характеризовать его особенности по плану. Анализировать 

лирические тексты по вопросам учителя. Осуществлять сопоставительный анализ произведений с 

учётом их жанров, составлять сравнительные схемы и таблицы под руководством учителя. Работать 

со словарём литературоведческих терминов. Участвовать в разработке учебного проекта. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя с помощью учителя. Подбирать и обобщать материалы о нём с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно 

читать, в том числе наизусть и по ролям. Устно или письменно отвечать на вопрос, составлять 

вопросы самостоятельно. Участвовать в коллективном диалоге. Определять характерные признаки 

произведения с учётом родо-жанровых особенностей по алгоритму. Готовить устные 

монологические сообщения на литературоведческие темы под руководством учителя. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его тематики, проблематики, жанра, идейно-эмоционального содержания, 

исторических и общечеловеческих особенностей по заданному алгоритму. Определять с помощью 

учителя тип конфликта в произведении и стадии его развития. Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением информации в таблицу (используя наводящие вопросы и опорные 

слова). Работать со словарём литературоведческих терминов. Составлять речевые характеристики 

героев, в том числе сравнительные, с занесением информации в таблицу с помощью учителя. 

Письменно отвечать на проблемные вопросы. Писать сочинения на литературную тему. Участвовать 

в разработке коллективного учебного проекта или читательской конференции. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. 

Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее двух стихотворений по выбору) (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции учителя или статьи учебника по опорным словам. Выразительно 

читать, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопрос (с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Выявлять тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их ритмики, метрики и строфики с помощью учителя. Составлять план 

анализа стихотворения (с помощью учителя и дидактических материалов) и осуществлять 

письменный анализ лирического текста, письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Работать со словарём литературоведческих терминов.  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя под руководством учителя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также 

об истории создания произведений и прототипах героев с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно читать, в том числе наизусть и по 

ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Выявлять тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание стихотворений, 



угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др.  

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин» (15 ч) 

особенности их ритмики, метрики и строфики по наводящим вопросам. Составлять план анализа 

стихотворения (с помощью учителя) и осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, анализировать эпизод по плану, писать сочинения на 

литературную тему. Готовить устные монологические сообщения на литературоведческие темы под 

руководством учителя. Анализировать лиро-эпические произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики и особенностей литературного направления по плану. Работать со словарём 

литературоведческих терминов.  Составлять устные сообщения на литературоведческие темы. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва»  

 («Я, Матерь Божия, ныне  

 с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени» (11 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя по образцу. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания 

произведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством 

учителя. Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Характеризовать с помощью 

учителя тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержания стихотворений по опорным 

вопросам. Анализировать лирические произведения с учётом их жанровой специфики по алгоритму. 

Составлять письменный ответ на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. 

Готовить устные монологические сообщения на литературоведческие темы под руководством 

учителя. Работать со словарём литературоведческих терминов. Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и композиции произведения по опорным вопросам и с использованием 

дидактических материалов. Давать характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 

групповую по плану. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника ученических исследований и др.). Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя по образцу. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством 

учителя. Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту произведения. 

Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание, жанр 

и композицию, образ автора произведения (используя опорные вопросы и дидактические 

материалы). Выделять этапы развития сюжета. Составлять характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с занесением информации в таблицу (используя наводящие вопросы и 

образец). Работать со словарём литературоведческих терминов. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему. Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, читательской конференции, сборника ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Отечественная проза первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, 

«Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского,  

 «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также об 

истории создания произведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

опираясь на образец по алгоритму. Выразительно читать, в том числе по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Устно или письменно отвечать на 



«Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. (2 ч) 

вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержания стихотворений по наводящим 

вопросам. Составлять письменный ответ на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 

тему. Готовить устные монологические сообщения на литературоведческие темы под руководством 

учителя. Давать характеристику персонажей, в том числе сравнительную и групповую, с занесением 

информации в таблицу (по опорным вопросам). Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, читательской конференции, сборника ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Зарубежная 

литература (10 ч) 

Данте. «Божественная комедия» (один фрагмент 

по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по 

выбору).  

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один фрагмент 

по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта 

и др. (10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, 

составлять её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателях и поэтах, а 

также об истории создания произведений с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета по алгоритму опираясь на образец. Выразительно читать произведения с учётом их родо-

жанровой специфики. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. 

Иметь представление о соотнесении содержания произведений с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для различных исторических эпох. Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических произведений, их тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание по наводящим вопросам и алгоритму. Составлять характеристики персонажей, в том 

числе сравнительные, с занесением информации в таблицу (по опорным словам). Письменно 

отвечать на проблемные вопросы. Работать со словарём литературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке коллективного учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

  

  

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,  

Литература (в 2 частях), 6 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,  

      Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,  

Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,  

      Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература.5- 9 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций в 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 5 изд. М.: Просвещение,  

2. Беляева Н.В., Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н.В. Беляева. – 4 изд., 

перераб.: М.: Просвещение,. 

3. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по 

литературе.5-9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.Я. 

Коровина. – 19 издание. – М.: Просвещение,. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Коровина В. Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» [Электронный 

ресурс] / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2012. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

3. Универсальная энциклопедия. – Режим доступа: www.wikipedia.ru 

4. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: www.krugosvet.ru 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – 

Режим доступа: www.feb-web.ru 

6. Электронные словари. – Режим доступа: www.slovari.ru 

7. Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа: www.rubricon.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

9. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками 

http://edu.of.ru/zaoch/ 

10. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного 

обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp 

11. Универсальная энциклопедия «Википедия» 
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