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Изменения, которые вносятся  

в  основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

 

1. Пункт 1.2.5 дополнить новыми пунктами  1.2.5.17, 1.2.5.18, 1.2.5.19,  1.2.5.20  

следующим содержанием: 

 

«1.2.5.17.  Родной (русский) язык 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 



иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 



словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 



различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 



факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Выпускник  научится: 

 

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 



неформального межличностного и межкультурного общения; 

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.18.  Родная (русская) литература 

 



Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, много аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

Выпускник научится: 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации);  

- анализировать художественное произведение, определять принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений;  

- оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при 

анализе художественного текста;  

- определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка; интерпретировать художественный текст;  

- соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей;  

- выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях русских 

писателей;  

- выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней;  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского и 

литературного языков и речевого этикета;  



- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать русскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

русского народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, культуры своего народа;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- понимать и воспринимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

-уделять внимание систематическому чтению;  

- воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач». 

 

1.2.5.19 Родной (марийский) язык 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по марийскому языку являются: 

1) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли марийского 

языка в процессе самообразования; 

2) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

– способствовать свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 



– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров говорение и 

письмо; 

– умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, прочитанному, услышанному, увиденному; 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, заявление и др.); 

– владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических форм современного марийского языка; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

– способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных жизненных ситуациях общения; 

– осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить свои ошибки, исправлять 

их. 

3) усвоение основ научных знаний в родном языке; 

4) освоение базовых понятий в лингвистике; 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания и структуры, 

особенности языкового оформления; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.20.  Родная (марийская) литература 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

(марийская) литература» являются следующие: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

7) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

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

интеллектуального осмысления. 
 
Выпускник научится: 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации);  

- анализировать художественное произведение, определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений;  

- оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при 

анализе художественного текста;  

- определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка; интерпретировать художественный текст;  

- соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей;  

- выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях марийских 

писателей;  

- выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней;  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм марийского  литературного 

языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм марийского языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- воспринимать марийскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

марийского народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений марийской литературы, культуры своего народа;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  



- понимать и воспринимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-уделять внимание систематическому чтению;  

- воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

- владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

№2 к приказу № от 2019 года 

 

 

Изменения, которые вносятся  

в  основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

 

1. Пункт 2.3 дополнить новыми пунктами  2.3.18,  2.3.19, 2.3.20, 2.3.21 следующим 

содержанием: 

 

«2.3.18. Русский (родной) язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», и предназначена для 

обучающихся 5-7 классов общеобразовательной школы.  

Данная программа разработана на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

• Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

• Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

 

Общая характеристика курса 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родному (русскому) языку 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета«Родной (русский) язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной (русский) язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Содержание программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 



достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в Республике Марий Эл. 

В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час), в 6 классе – 17 часов (0,5 ч), в 7 классе – 17 часов (0,5 ч). 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 



Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык»направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык»не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённогоизучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса«Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

(русский) язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Родной (русский) язык» 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 



понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом;определение значения 

современныхнеологизмов,характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание измененийв языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 



в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 



обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью 

к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 



соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 



стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 



(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 



деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

  понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

  использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 



 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Первый год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Язык и культура (12 часов). 



Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихойи др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы,обладающие традиционной метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (11 часов). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. 



Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 



Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.).  

Защита проектов – 1 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 



Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 



Защита проектов – 1 ч. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 



Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

Защита проектов – 1 ч. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

ч. Ч. 1, 2 (В комплекте с электронным приложением), Москва, «Просвещение», 2018г. 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

ч. Ч. 1, 2 (В комплекте с электронным приложением), Москва, «Просвещение», 2018г. 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс, В 2-х 

ч. Ч. 1, 2 (В комплекте с электронным приложением), Москва, «Просвещение», 2018г. 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://orf.textologia.ru — Орфографический словарь русского языка  

 http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

 http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

 http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

 http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

 http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

 http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

 http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

 http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка 

в игровой форме. 

 http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 

статьи по филологии, словари, тестирование). 

 

Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, 

возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 

презентационных). 



Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических 

условий). 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 Тема урока предметные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

(знания, умения и 

навыки, опыт 

решения проблем, 

опыт творческой 

деятельности, 

освоенные 

обучающимися в 

рамках учебного 

предмета)" 

метапредметные универсальные 

учебные действия*** (совокупность 

действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого 

процесса)**** 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Роль 

родного языка в жизни 

человека. Русский язык в 

жизни общества и 

государства 

 коммуникативные: оценивает 

ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; 

положительно относится к учению, 

к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Регулятивные: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану.  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит . 

Коммуникативные: задает 



вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя 

ее, учится подтверждать аргументы 

фактами 

2 Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного русского 

быта 

Знать определение 

устаревших слов; 

причины 

устаревания слов; 

содержание 

понятий 

«историзм» и 

«архаизм»; способ 

обозначения 

устаревших слов в 

толковом словаре; 

роль использования 

устаревших слов в 

художественных 

произведениях; 

находить 

устаревшие слова в 

тексте, в толковом 

словаре; находить 

ошибки в 

понимании 

устаревших слов; 

определять роль 

устаревших слов в 

тексте 

художественного 

стиля 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

3 Крылатые слова и 

выражения (из русских 

народных и литературных 

сказок 

 Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

4 Русские пословицы и 

поговорки. 

Метафоричность русских 

загадок 

Осознавать 

особенности  

фольклора, 

отличать 

Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к 

своему мнению; понимать точку 



произведения УНТ 

от прочих по 

совокупности 

признаков, 

отличать жанры 

фольклора по 

совокупности 

признаков, давать 

развернутый ответ 

на вопросы 

учебника, владеть 

терминологией по 

теме 

зрения другого (в том числе 

автора), самостоятельно используя 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания; учится искать свою 

позицию в многообразии 

эстетических и культурных 

предпочтений 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова 

 

5 Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Расширять 

представление о 

русском языке; 

осознавать 

эстетическую 

функцию родного 

языка;  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

6 Особенности жестов и 

мимики в русской речи, 

Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

 

7 Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых 

слов.   

Знать функцию 

слова в языке, 

содержание 

понятий; 

словарный состав, 

лексическое 

значение слова, 

толковый словарь; 

толковать 

лексическое 

значение слова 

разными 

способами; 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

8 Русские имена. Имена 

исконные и 

Знать функцию 

слова в языке, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 



заимствованные, краткие 

сведения по их 

этимологии 

содержание 

понятий; 

словарный состав, 

лексическое 

значение слова, 

толковый словарь; 

толковать 

лексическое 

значение слова 

разными 

способами;  

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

9 Общеизвестные 

старинные русские 

города. Происхождение 

их названий.  

Различать исконно 

русские и 

заимствованные 

слова, объясняя 

причины 

заимствования 

слов. Определение 

происхождения 

слов по 

этимологическому 

словарю 

Коммуникативные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка; осознавать необходимость 

владения русским языком 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

10 Защита проектов Пользоваться 

разнообразными 

источниками 

информации, 

владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала по теме,  

самостоятельно 

осуществлять 

поиск информации, 

составлять 

библиографию по 

теме исследования, 

определять тему, 

формулировать 

проблему, 

составлять план 

собственных 

действий по 

ведению 

исследования, 

оформлять 

результаты 

исследования в 

письменной форме, 

представлять 

результаты 

 



исследования перед 

аудиторией, 

готовить 

мультимедийную 

презентацию, 

сопровождающую 

доклад 

11 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Понятие о 

варианте нормы 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного 

языка. Уметь: 

соблюдать 

основные правила 

орфоэпии 

Коммуникативные: оценивает 

ситуацию на уроке с точки 

зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты 

природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью 

учителя; планировать (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки.  

Познавательные: 

самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных ис-

точников;  

 

12 Омографы: ударение как 

маркёр смысла слова 

Знать: основные 

правила постановки 

ударения; понимать 

роль интонации в 

точной передаче 

смысла речи 

говорящего. 

Уметь: определять 

смысловое 

значение слова и 

ряды однородных 

слов 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текст 

13 Роль звукописи в 

художественном тексте 

наблюдать за 

использованием 

звукописи; 

устанавливать 

соотношения 

между буквами и 

звуками; правильно 

произносить 

изученные слова; 

правильно писать и 

объяснять условия 

выбора безударных 

гласных в корне 

слова, 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова 

14 Практическая работа Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Коммуникативные: стремление 

к речевому совершенствованию;  

осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

 Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выполнение 

упражнений, отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая игра. 

 

15 Стилистические варианты 

нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ 

разговорный и 

просторечный) 

употребления в 

современном русском 

языке 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

16 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

 



литературного языка. 

Категория рода 

языка. Уметь: 

применять изу-

ченные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текст 

17 Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и 

профессиональные 

особенности формы 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных 

мужского рода 

Использовать 

разные правила и 

приёмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме 

Регулятивные: Стремление к 

речевому 

совершенствованию;  

осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности; интерес к 

созданию собственных 

текстов 

  Познавательные: учится 

подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к 

своему мнению; понимать точку 

зрения другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а 

также приемы слушания; учится 

искать свою позицию в 

многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

 

 

18 Работа с текстами разных 

стилей 

создавать 

письменное 

высказывание-

рассуждение на 

основе исходного 

текста. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текст 

19 Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции. 

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования норм 

русского речевого этикета 

 

20 Обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации. 

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний. 

Коммуникативные:оценивает 

ситуацию на уроке с точки 

зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты 

природы и творчества; 

испытывает желание осваивать 

новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, сози-

дательном процессе. 

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: 
самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, 

полученную из различных ис-

точников; учится составлять 

сложный план текста; передавать 

 



содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

 

21 Практическая работа. 

Создание речевой  

ситуации 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала;  

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний 

Коммуникативные: оценивает 

ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает приобре-

тать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклас-никами или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует 

по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления 

проекта учится давать оценку 

его результатам. 

Познавательные: 
анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; учится 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; использовать 

полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-кон-

сультанта. 

 

 

22 Виды речевой 

деятельности 

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее; учится 

 



подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

Регулятивные: оценивает 

ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает приобрести 

новые знания 

23 Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, 

темп), способы 

тренировки 

(скороговорки). 

Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

 

24 Текст и его основные 

признаки 

Иметь: общее 

понятие о стилях 

речи (разговорном, 

научном, 

художественном) и 

их характеристике. 

Уметь: определять 

при-надлежность 

текста к стилю речи 

по ситуации и цели 

высказывания 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

25 Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения 

Знать: признаки 

текста 

(основная мысль 

текста, 

смысловая 

закончен- 

ность, порядок 

следова- 

ния предложений в 

тек- 

сте). 

Уметь: составлять 

текст 

из разрозненных 

пред- 

ложений; 

озаглавливать 

текст; выделять 

части 

текста; составлять 

про- 

стой план 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

 

26 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь 

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

 

27 Официально-деловой 

стиль. Объявление 

(устное и письменное) 

Знать: признаки 

текста 

(основная мысль 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

 



текста, 

смысловая 

закончен- 

ность, порядок 

следова- 

ния предложений в 

тек- 

сте). 

Уметь: составлять 

текст 

из разрозненных 

пред- 

ложений; 

озаглавливать 

текст; выделять 

части 

текста; составлять 

про- 

стой план 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

28 Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, 

план текста 

Знать: признаки 

текста 

(основная мысль 

текста, 

смысловая 

закончен- 

ность, порядок 

следова- 

ния предложений в 

тек- 

сте). 

Уметь: составлять 

текст 

из разрозненных 

пред- 

ложений; 

озаглавливать 

текст; выделять 

части 

текста; составлять 

про- 

стой план 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

 

 

29 Практическая работа Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала;  

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

 



способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

текста 

 

 

30 Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

Знать: о теме и 

основной мысли 

текста; о способах 

раскрытия основ-

ной мысли текста. 

Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста; 

находить в тексте 

предложения, в 

которых выражена 

основная мысль; 

редактировать 

предлагаемую 

заметку 

публицистического  

стиля с точки 

зрения раскрытия в 

ней основной 

мысли;  

Коммуникативные: извлекать  

фактуальную информацию из 

текстов упражнений, определений; 

вести самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия 

 

Регулятивные: стремление к 

речевому совершенствованию 

 

Познавательные: работа с текстом 

по определению принадлежности 

функциональной разновидности 

языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры. 

31 Язык художественной 

литературы. 

Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания 

Коммуникативные: извлекать  

фактуальную информацию из 

текстов упражнений, определений; 

вести самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия 

 

Регулятивные: стремление к 

речевому совершенствованию 

 

Познавательные: работа с текстом 

по определению принадлежности 

функциональной разновидности 

языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры. 

32 Особенности языка 

фольклорной сказки 

Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

Коммуникативные: извлекать  

фактуальную информацию из 

текстов упражнений, определений; 



различать разные 

виды речевой 

деятельности; знать 

приёмы 

эффективного 

аудирования  в 

ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи; 

разграничивать 

устную речь и 

слушание, 

письменную речь и 

чтение 

вести самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия 

 

Регулятивные: стремление к 

речевому совершенствованию 

 

Познавательные: работа с текстом 

по определению принадлежности 

функциональной разновидности 

языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры 

33 Практическая работа Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: способность к 

самооценке 

Регулятивные: способность 

определять последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые результаты 

Познавательные: работа с текстом 

по определению принадлежности 

функциональной разновидности 

языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры 

34 Защита проектов Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Коммуникативные: способность к 

самооценке 

Регулятивные: способность 

определять последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые результаты 

Познавательные: работа с текстом 

по определению принадлежности 

функциональной разновидности 

языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; 

приводят собственные примеры 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

  

Тема урока 

 

предметные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

(знания, умения и 

навыки, опыт 

 

метапредметные 

универсальные учебные 

действия*** 

(совокупность действий 

обучающегося, 

обеспечивающих его 

 

контроль 



решения проблем, 

опыт творческой 

деятельности, 

освоенные 

обучающимися в 

рамках учебного 

предмета)" 

культурную 

идентичность, 

социальную 

компетентность, 

толерантность, 

способность к 

самостоятельному 

усвоению новых знаний и 

умений, включая 

организацию этого 

процесса)**** 

1 Краткая история 

русского 

литературного 

языка. 

 Коммуникативные: 

оценивает ситуацию 

на уроке с точки 

зрения важности 

образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: 

учится обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необ-

ходимые действия, 

операции, действует 

по плану.  

Познавательные: 

осознает 

познавательную 

задачу; 

самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов; 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

Высказывания о 

русском языке 



информацию, а также 

самостоятельно 

находит .  

2 Роль 

церковнославянског

о (старославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Диалекты как часть 

народной культуры. 

Диалектизмы. 

Знать определение 

диалектизмов; 

способ 

обозначения 

диалектных слов в 

толковом словаре; 

роль 

использования 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях; 

находить их в 

тексте, в толковом 

словаре; находить 

ошибки в 

понимании 

диалектных слов; 

определять роль 

диалектных слов в 

тексте 

художественного 

стиля 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных знаний 

и умений), 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Индивидуальна

я словарная 

работа со 

словарями 

3 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур.  

 Осознавать 

особенности 

заимствованной 

лексики; понимать 

роль 

заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке. 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных знаний 

и умений), 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Индивидуальна

я словарная 

работа со 

словарями 

4 Современные 

неологизмы и их 

группы по сфере 

Осознавать 

причины 

появления в речи 

Коммуникативные: 

учится 

подтверждать 

Индивидуальна

я словарная 

работа со 



употребления и 

стилистической 

окраске. 

новых слов; уметь 

употреблять их в 

речи; давать 

развернутый ответ 

на вопросы 

учебника, владеть 

терминологией по 

теме 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора),  

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения,  

словарями 

5 Национально-

культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Расширять 

представление о 

русском языке; 

осознавать 

эстетическую 

функцию родного 

языка; Знать 

определение 

фразеологизмов; 

роль 

использования 

фразеологизмов в 

художественных 

произведениях; 

находить их в 

тексте, в толковом 

словаре; умение 

употреблять 

фразеологизмы в 

речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

История 

фразеологизмов 

6 Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка. 

Знать основные 

особенности 

орфоэпии; 

стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения; 

соблюдать 

основные правила 

орфоэпии 

 Индивидуальна

я словарная 

работа со 

словарями 

7 Основные Понимать Коммуникативные: Индивидуальна



лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

смысловые‚ 

стилистические 

особенности  

употребления 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

я словарная 

работа 

8 Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением 

синонимов‚ 

антонимов и 

лексических 

омонимов в речи. 

Уметь находить 

типичные речевые 

ошибки‚ 

связанные с 

употреблением 

синонимов‚ 

антонимов и 

омонимов в речи. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Работа по 

карточкам 

9 Основные 

грамматические 

нормы современного 

Знать нормы 

употребления имен 

существительных 

Коммуникативные: 

Осознавать 

эстетическую 

Доклады  



русского 

литературного 

языка. 

и прилагательных 

в языке; отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях 

и справочниках. 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

1

0 

Речевой этикет Знать 

национальные 

особенности 

речевого этикета. 

Принципы 

этикетного 

общения, лежащие 

в основе 

национального 

речевого этикета: 

сдержанность, 

вежливость; уметь 

использовать 

стандартные 

речевые формулы 

в стандартных 

ситуациях 

общения 

Коммуникативные: 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Словарная 

работа 

1

1 

Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности  

Знать 

эффективные 

приёмы чтения. 

Уметь выполнять 

предтекстовый, 

Коммуникативные: 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

 



текстовый и 

послетекстовый 

этапы работы. 

необходимость 

владения русским 

языком 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

1

2 

Текст как единица 

языка и речи 

Понимать, что 

такое текст, 

тематическое 

единство текста. 

Тексты 

описательного 

типа  

Коммуникативные: 
проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текст 

Работа с 

текстом 

1

3 

Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь. 

Уметь составлять 

рассказ о событии, 

«бывальщины» 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

Работа с 

текстом 



формами речи  

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

1

4 

Учебно-научный 

стиль. 

Расширить 

представление о 

том, что такое 

словарная статья, 

её строение, 

научное 

сообщение , 

содержание и 

строение учебного 

сообщения, 

структура устного 

ответа. 

Коммуникативные: 
стремление к 

речевому 

совершенствованию

;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для учебной 

и других видов 

деятельности 

 Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

 Устный доклад 

1

5 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. 

Знать 
особенности 

текстов 

публицистическог

о стиля 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

Устный доклад 



проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

текста 

1

6 

Язык 

художественной 

литературы. 

Описание 

внешности человека. 

Знать особенности 

языка 

художественной 

литературы, уметь 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности 

для описания 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текст 

 Анализ текста 

1

7 

Защита проектов Пользоваться 

разнообразными 

источниками 

информации, 

владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала по теме,  

самостоятельно 

   



осуществлять 

поиск 

информации, 

составлять 

библиографию по 

теме исследования, 

определять тему, 

формулировать 

проблему, 

составлять план 

собственных 

действий по 

ведению 

исследования, 

оформлять 

результаты 

исследования в 

письменной 

форме, 

представлять 

результаты 

исследования 

перед аудиторией, 

готовить 

мультимедийную 

презентацию, 

сопровождающую 

доклад 

 

 

 

2.3.19. Русская (родная) литература 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», и 

предназначена для обучающихся 5-7 классов общеобразовательной школы.  

Данная программа разработана на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

• Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 



• Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется 

место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане, раскрываются 

основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родной (русской) 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родная (русская) литература». 

 

Общая характеристика курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего 

его традиции, язык и культуру. Изучение родной  (русской) литературы играет ведущую 

роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная (русская) литература как культурный символ России, 

высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль родной (русской) литературы. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (русской) литературы;  

• обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной (русской) литературы, к 

отдельным ее произведениям;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  



• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

(русской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная (русская)литература» тесно связан с учебным предметом «Родной 

(русский)язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Программа по  родной (русской) литературе  составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час), в 6 классе – 17 часов (0,5 ч), в 7 классе – 17 часов (0,5 ч). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная (русская) литература» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных  компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  



• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной) текст;  

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;  

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке 

учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

Выпускник научится: 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации);  

- анализировать художественное произведение, определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений;  

- оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при 

анализе художественного текста;  

- определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка; интерпретировать художественный текст;  

- соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей;  

- выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях русских 

писателей;  

- выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней;  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского и 

литературного языков и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать русскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

русского народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, культуры своего народа;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- понимать и воспринимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-уделять внимание систематическому чтению;  



- воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

- владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (1 час) 
Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Русские пословицы и поговорки. 
Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и 

пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 

пословиц и поговорок. 

Сказки «По щучьему велению», «Ворона и рак», «Солдатская шинель».  

Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной 

сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, иносказание. Типы 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 

концовка, постоянные эпитеты, сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных 

персонажей.  Образы животных. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание сказки, 

сочинение собственной сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, «Своя игра» по теме «Русский 

фольклор» или «Русские сказки». 

Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные фильмы по мотивам 

сказочных сюжетов. 

Литературная сказка (2 часа) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; Л.Н. Толстой «Работник 

Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

(1-2 по выбору). Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение 

нравственных ценностей русского народа в литературной сказке. 

Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке, сочинение 

собственной сказки. 

Древнерусская литература (2 часа) 



Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание 

Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всём.  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, поучение). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (3 часа) 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и 

жемчужина». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум 

замолк». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и 

ягнёнок». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Образный мир басен. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: чтение наизусть, чтение по ролям, инсценирование басни. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую инсценировку басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликационные фильмы по 

басням И.А. Крылова. 

Литература XIX века (12 часов) 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. Особенности жанра. 

Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного 

Родине и народу. 

Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, лирическое начало, 

ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, обращения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» («Жизнь за царя»). 

Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные 

особенности. Состояние души лирического героя. 

Теория литературы: звукопись, рефрен. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания 

мстить через осознание важности человеческой жизни. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 

Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: просмотр фрагментов художественного фильма «Выстрел» 

(1966 г., СССР, режиссёр Наум Трахтенберг). 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь 

человека и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, инверсия, архаичная лексика, рифма, 

стихотворный размер (хорей). 



Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

Связь с другими искусствами: прослушивание песен и романсов на стихи А.В. Кольцова 

(романс А. Даргомыжского «Не скажу никому», песня А. Гурилева «Не шуми ты, рожь..», 

песня "Не весна" композитора Евгения Доги). 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 

Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 

человеку. 

Теория литературы: эпитет, инверсия, диалог, характеристика-портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасова («Грешнево – Карабиха»). 

Связь с другими искусствами: репродукция картины «Канун Пасхи» Б. М. Кустодиева. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические 

особенности произведения. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 

Развитие речи: краткий и подробный пересказ. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 

стихотворений. (1-2 по выбору). 

Теория литературы: стихотворение в прозе как жанр литературы. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 

Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, метафора, инверсия, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Краеведение: виртуальная экскурсия в дом-музей И.С.Никитина в г. Воронеже 

(http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/nikitin/index.html). 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» 

как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль 

антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

Теория литературы: эпитет, метафора, олицетворение, стихотворный размер. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».  

История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и 

образы. Художественное своеобразие. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Орле (http://turgenevmus.ru/dom-

muzej-n-s-leskova/). 

Литература XX века (7 часов) 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной 

природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. 

Теория литературы: строфа, рифма, эпитет, метафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтический вечер. 

http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/nikitin/index.html
http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/
http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/


Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей И. А. Бунина в Ельце, в Орле, в 

Ефремове http://www.bunin.org.ru/museum/museum-bunin-elets.htm; 

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе.  «Медведь-провожатый», 

«Петька». Природа и человек в рассказах. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

Связь с другими искусствами: художественный короткометражный фильм «Варька» 1971 

год, СССР, режиссёр ТанасисПапастергиу. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема 

жестокости и ответственности за свои поступки. «Белогрудка». Отношение человека к 

природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему 

живому на земле (1 рассказ по выбору). 

Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. Яковлева в 

рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 

Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? 

Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о войне? 

Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, письменный отзыв об 

эпизоде, сочинение-письмо с фронта. 

К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Сын артиллериста». История 

создания стихотворения. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

Теория литературы: композиция, монолог, эпитет, метафора, рифма, стихотворный 

размер. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами:  телевизионная программа «Послушаем 

вместе» https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg или «Стихи о войне» 

https://www.youtube.com/watch?v=QgMqbQfvX68 

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Развитие речи: выразительное чтение, характеристика персонажа. 

Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма «Ночевала тучка 

золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия Приставкина (в 1989 г., 

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, режиссёр 

СуламбекМамилов). 

Современная литература (1 час) 
Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе «Капустное 

чудо». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, 

развязка). 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа, 

цитатный план. 

 По страницам прочитанных книг. Защита проектов (2 часа) 

 

http://www.bunin.org.ru/museum/museum-bunin-elets.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yH9IxKnwwzg
https://www.youtube.com/watch?v=QgMqbQfvX68


Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение (1 час) 

Русская литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Былины«Садко», «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» «Святогор и 

тяга земная» и другие. 
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: работа над проектом «Русские колыбельные 

песни», составление сборника. 

Связь с другими искусствами: «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 

Древнерусская литература (1 час) 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме 

путевых записей (жанр «хожения»). 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, воинская 

повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Литература XVIII века (1 час) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

Стихотворение «Веселием сердца год новый оживляет…» 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Литература XIX века (4 часа) 
К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико-историческая тематика в 

творчестве поэта. Противопоставление героической мощи старины мелочным, ничтожным 

масштабам настоящего. Способы выражения чувств лирического героя. 

Теория литературы: лирический герой, эпитет, метафора, оксюморон, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и композиция. 

Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к главному герою. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, портрет. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Ясной Поляне. 

Связь с другими искусствами: экранизации повести («Белый дьявол» (1930), берлинские 

студии УФА. Реж. Александр Волков, в гл. роли Иван Мозжухин; «Хаджи-Мурат — 

белый дьявол» (AgiMuradildiavolobianco),1959, Италия, Югославия, режиссёр Риккардо 

Фреда, в гл. роли Стив Ривз; «Хаджи-Мурат»,1968, Турция, в главной роли Гюнейт 

Аркин). 

Литература XX века (3 часа) 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле врассказе «Бакенщик». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, художественная идея. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 

М.М. Зощенко. «Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы «маленького 

человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие рассказа. Приёмы 

создания комического. 

Теория литературы: юмор, сатира. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Современная литература (2 часа) 
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе «Счастливый случай». 

Материнская любовь и мудрость в рассказе «Бумажная победа». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, 

развязка), художественная идея. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа, 

цитатный план. 

По страницам прочитанных книг. Защита проектов (2 часа) 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Введение (1 час) 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном 

произведении 

Русский фольклор (1 час) 

Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», «Казаки и Меншиков», 

«Плач поПетре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по матушке по Волге…» 

и другие по выбору. 
Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие). 

Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Древнерусская литература (1 час) 
«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (житие, воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 

Литература XVIII века (1 час) 
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 

Размышления о судьбе творца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Литература XIX века (3 часа) 

Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами её 

участника. Стихотворение «Партизан». 

Теория литературы: эпитет, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: «Поэт, гусар и партизан Денис Давыдов в кругу 

однополчан». Художник – Е. Демаков. Источник – golos-epokhi.ru 

Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл стихотворений «Луна», 

«Утро вечера мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец патриотической лирики. 

Особенности композиции. Отношение автора к российской столице. 

Теория литературы: художественная идея, размер, рифма, стопа, риторический вопрос. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Литература XX века (6 часов) 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, юмор. 

Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве «Последние 

холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм произведения. 

Проблема сохранения памяти о войне. 



Теория литературы: автобиографичность, психологизм. 

Развитие речи: разные виды пересказа, анализ эпизода. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в 

рассказе «Деревья растут для всех». 

Теория литературы: художественная идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта и 

жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия рассказа. 

Способы характеристики персонажа. 

Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, художественная идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, анализ эпизода, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: знакомство с Памятником Евгению Носову в Курске, 

(скульптор В. Бартенев). 

Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. Взаимоотношения 

человека и собаки. 

Теория литературы: рассказ, композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: заочное знакомство с памятниками собакам-космонавтам в 

России (памятник Лайке в Москве на Петровско-Разумовской аллее, мемориальная 

доска  на здании лаборатории ГНИИИ ВМ, где готовили Лайку к полету, Лайка на 

монументе в честь покорителей космоса на ВДНХ в Москве и другие http://erudit-

menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.897 

Современная литература (2 часа) 
Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира ребёнком в 

романе «Детство Лёвы». Проблема взросления в романе «Гений дзюдо». Главы «Эра 

телевидения», «Брат» и другие по выбору. 

Теория литературы: роман в новеллах. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию к 

произведениям Б. Минаева. 

 По страницам прочитанных книг. Защита проектов (2 часа) 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебники 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П.  Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2018 

2. Коровина В. Я., Журавлёв В. П.  Коровин В. И. Литература. 6 кл. Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2018 

3. Коровина В. Я., Журавлёв В. П.  Коровин В. И. Литература. 7 кл. Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2018 

 

Словари 

 1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 2013  

3. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. 

Ска-това. – М.: Просвещение, 2012  

4. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. - М.: Просвещение, 2011.  

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – 

М.: Просвещение, 2013.  

http://erudit-menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.897
http://erudit-menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.897


6. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. 

– М.: Просвещение,2010. 7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих 

терминов. – М.: Просвещение, 2012.  

Хрестоматии 

 1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. Творогов. –                     

М.: Просвещение, 2013.  

2. Наш XIX век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2011.  

3. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2012.  

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Интернет-ресурсы Художественная литература:  

1.http://www.rusfolk.chat.ru–Русский фольклор  

2.http://www.pogovorka.com. –Пословицы и поговорки  

3.http://old-russian.chat.ru–Древнерусская литература  

4.http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы 

5.http://www.ruthenia.ru–Русская поэзия 60-х годов.  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1.http://www.rol.ru–Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2.http://www.1september.ru–Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»)  

3.http://center.fio.ru–Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, 

возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 

презентационных). 

Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических 

условий). 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

учебного предмета «Родная (русская) литература» 

5 класс (34 часа) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 
Введение 1  

1 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская 

литература как нравственный ориентир и основа нравственной 

памяти 

1 

 

 
Русский фольклор 4  



2 Русские пословицы и поговорки 1  

3 
Сказка «По щучьему велению». Нравоучительный и философский 

характер русских народных сказок.  
1 

 

4 

Сказки «Ворона и рак», «Солдатская шинель». Народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках 

1 

 

5 
Р/Р Сочинение собственной сказки в стиле русских народных 

сказок 
1 

 

 
Литературная сказка 2  

6 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; 

Л.Н. Толстой: «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. 

Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  (1-2 по 

выбору) 

1 

 

7 Р/Р Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке 1  

 
Древнерусская литература 2  

8 
Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям 
1 

 

9  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века.  1  

 
Русская басня 3  

10 

В.К. Тредиаковский. «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневной шум замолк». 

А.П. Сумароков. «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок» 

1 

 

11 И.А. Крылов. Образный мир басен И.А. Крылова 1  

12 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика 
1 

 

 
Литература XIX века 12  

13 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа 

произведения.  
1 

 

14 Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения.  1  

15 А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести.  1  

16 
А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве 

А.В.Кольцова.  
1 

 

17 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Любовь и 

уважение поэта к простому рабочему человеку 
1 

 

18 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Проблематика 

повести и специфика композиции.   
1 

 

19 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Два богача». 

Особенности жанра 
1 

 

20 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в 

творчестве поэта 
1 

 

21 
Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и 

ритмика стихотворения 
1 

 

22 А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…» 1  

23 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». Проблема совести в рассказе 
1 

 

24 Контрольная работа по теме «Литература XIX века»  1  

 
Литература XX века 7  

25 И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», 1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


«Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий 

зимний вечер…» 

26 
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Медведь-провожатый». 

Природа и человек в рассказах. 
1 

 

27 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, 

ко всему живому, к людям 
1 

 

28 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Проблема жестокости 

и ответственности за свои поступки. 

Или «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

1 

 

29 

Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе    «А Воробьёв 

стекло не выбивал» 

или Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», 

подобно багульнику? (рассказ «Багульник») 

или Как сохранить память о войне? (Рассказ «Реликвия»).  

(1-2 рассказа по выбору) 

1 

 

30 
К.М. Симонов. «Сын артиллериста».  Призыв поэта к защите 

родной земли 
1 

 

31 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 

детства и сиротства в произведениях писателя 
1 

 

 
Современная литература 1  

32 
Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в 

рассказе «Капустное чудо» 
1 

 

33 -34 По страницам прочитанных книг. Защита проектов 2  

  

Календарно-тематическое планирование  

учебного предмета «Родная (русская)литература»  

6 класс (17 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 
Введение 1 

 

1 
Русская литература как нравственный ориентир и основа 

нравственной памяти. 
1 

 

 
Русский фольклор 4  

2 Былина «Садко» 1  

3 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств 

1 

 

4 
Былина «Святогор и тяга земная». Прославление силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству 
1 

 

5 «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»  1 
 

 
Древнерусская литература 1  

6 Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник 1  



литературы в форме путевых записей 

 
Литература XVIII века 1  

7 

Михаил Васильевич Ломоносов. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. Стихотворение «Веселием сердца год 

новый оживляет…» 

1 

 

 Литература XIX века 4  

8 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Противопоставление героической мощи старины мелочным, 

ничтожным масштабам настоящего 

1 

 

9 
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. 

Сюжет и композиция 
1 

 

10 
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Герои и образы.Художественное 

своеобразие. Отношение автора к главному герою 
1 

 

11 Контрольная работа по теме «Литература XVIII-XIX веков»  1  

 Литература XX века 2  

12 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в рассказе 

«Бакенщик» 
1 

 

13 
М.М. Зощенко. «Монтёр». Художественное своеобразие 

рассказа. Приёмы создания комического 
1 

 

 Современная литература 2  

14 
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе 

«Счастливый случай» 
1 

 

15 
Людмила Улицкая. Материнская любовь и мудрость в рассказе 

«Бумажная победа» 
1 

 

16-17 По страницам прочитанных книг. Защита проектов  2  

  

Календарно-тематическое планирование  

учебного предмета «Родная (русская) литература»  

7 класс (17 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

 
Введение 1 

 

1 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ 

человека в литературном произведении 
1 

 

 
Русский фольклор 1  

2 

Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку», «Казаки и 

Меншиков», «Плач по Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка», 

«Вниз по матушке по Волге».Отражение в народных песнях 

быта, традиций, обрядов, национального характера. 

1 

 

 Древнерусская литература 1  

3 
«Житие Александра Невского»  – первое русское житие князя-

воина 
1 

 

 
Литература XVIII века 1  

4 Г.Р. Державин «Лебедь». Размышления о судьбе творца 1  

 Литература XIX века 3  



5 
Д.В. Давыдов. Отечественная война 1812 года глазами её 

участника. Стихотворение «Партизан» 
1 

 

6 

Ф.Н. Глинка. Философский смысл стихотворений «Луна», «Утро 

вечера мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец 

патриотической лирики 

1 

 

7 Контрольная работа по теме «Литература XVIII-XIX веков»  1  

 Литература XX века 6  

8 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности, умения признавать свои ошибки 
1 

 

9 

А.А. Лиханов. Повесть о военном детстве «Последние холода». 

А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в 

рассказе «Домашнее сочинение» 

1 

 

10 
В.П. Астафьев. Единство человека и природы в рассказе 

«Деревья растут для всех» 
1 

 

11 
Е.И. Носов. Особенности прозы Е.И.Носова. Доброта и 

жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце» 
1 

 

12 
Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. 

Взаимоотношения человека и собаки 
1 

 

13 
Р/Р Сочинение-отзыв об одном  из произведений 

литературы XX века 
1 

 

 Современная литература 2  

14 
Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие 

окружающего мира ребёнком в романе «Детство Лёвы» 
1 

 

15 
Борис Минаев. Проблема взросления в романе «Гений дзюдо» 

(глава «Брат» и другие по выбору) 
1 

 

16-17 По страницам прочитанных книг. Защита проектов  2  

  

 

2.3.20.  Родной (марийский) язык 

 

Пояснительная записка 

Марийский язык – язык народа, имеющего многовековую историю, 

развивающегося вместе с другими народами Российской Федерации. Он сохранил свою 

оригинальность, находится в развитии и является родным языком народа. Любой народ 

считает свой язык самым красивым, близким, лаконичным и гордится им. Первые слова 

марийский ребенок связывает со своей матерью, вся жизнь его связана с ним. Он является 

основой развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству народа, 

культуры и литературы. Умение общаться родным языком помогает добиваться успеха в 

процессе коммуникации, способствует его социальной адаптации в пределах 

распространения своего народа. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиции моральных норм. 

Цель изучения родного (марийского) языка  в основной школе являются 

следующие позиции: 

– развитие культуроведческих компетенций предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 



народа, национально-культурной специфики марийского народа, освоение норм 

марийского речевого этикета, способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом.  

Ребенок должен посредством языка научиться любить и уважать свой народ, 

сознательно относиться к нему как явлению культуры, принять его как средство освоения 

морально-этических норм родного языка. 

Задачи: 

– сформировать языковую и лингвистическую компетенцию на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как к знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, знаниями о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов;  

- способствовать обогащению словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формированию представлений о нормативной речи и практических 

применений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствованию 

орфографической и пунктуационной грамотности; развивать умение пользоваться 

различными видами лингвистических словарей; 

– способствовать овладению коммуникативной компетенцией (овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста в 

ситуациях общения). Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (марийский) язык» для 5-7 

классов разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений «Марий 

йылме дене тўн школлан примерный программе: V – IX класс. / Составитель / 

В.В.Кузнецов, Н.В. Кузнецова.- Йошкар-Ола: «Марий туныктыш институт», 2014г., 

рекомендованной Министерством образования Республики Марий Эл, Примерная 

программа по марийскому языку и марийской литературе: 1-9 класс / подготовили по 

марийскому языку В.В. Кузнецов, В.Н. Кузнецова; 

 

 

Место предмета «Родной (марийский) язык» в учебном плане 

Программа по родному (марийскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час), в 6 классе – 17 часов (0,5 ч), в 7 классе – 17 часов (0,5 ч). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по марийскому языку являются: 

– понимание марийского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей марийского языка, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

– осознание эстетической ценности марийского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



– достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы по 

марийскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

– владение разными видами чтения; 

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельно поиск информации, ее анализ и отбор; 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность 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.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по марийскому языку являются: 

1) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли марийского 

языка в процессе самообразования; 

2) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

– способствовать свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров говорение и 

письмо; 

– умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, прочитанному, услышанному, увиденному; 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, заявление и др.); 



– владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических форм современного марийского языка; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

– способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных жизненных ситуациях общения; 

– осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить свои ошибки, исправлять 

их. 

3) усвоение основ научных знаний в родном языке; 

4) освоение базовых понятий в лингвистике; 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания и структуры, 

особенности языкового оформления; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса марийского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической, культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенции: 

– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Содержание курса по учебному предмету  

«Родной (марийский) язык» для 5 класса 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Повторение пройденного в 3-4 классах Звуки речи. 

Гласные, согласные звуки. Ударение. Склонение 

существительных. Падежи имени существительного. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

Обобщающие слова при однородных членах. Главные и 

второстепенные члены предложения 

5 

2 Синтаксис и пунктуация Распространенные и 

нераспространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Простые и сложные 

предложения. Предложения с прямой речью. 

4 

3 Лексика Понятие о лексике. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Омоним. Синоним. 

Антоним. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Слова 

общеупотребительные и диалектные. Слова, связанные с 

профессиями. Словарное богатство марийского языка. 

5 

4 Состав слова Основа слова и окончание. Корень слова и 

суффикс. Приставка. 

1 

5 Словообразование Словообразование. Изменения в 3 



составе слова. Понятие об орфограмме. 

Словообразование слов с помощью суффиксов. 

Морфологический метод словообразования. Лексико-

синтаксический метод словообразования. 

6 Морфология и орфография. Имя существительное. 

Понятие о существительном. Значение, 

морфологическая и синтаксическая роль. Одушевленные 

и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Склонение существительного по числам, лицам и 

падежам. Числа имени существительного. Падежи имен 

существительных. Притяжательные суффиксы имен 

существительных. Словообразование имен 

существительных с помощью суффиксов. Правописание 

окончаний и суффиксов. 

13 

7 Повторение изученного за год 3 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Родной (марийский) язык для 5 класса 

№ Название разделов 

 

Темы уроков Количество часов 

1 

 

Повторение пройденного 

в 3-4 классах 

Урок 1. Звуки речи. Гласные, 

согласные звуки. Ударение. 

1 

Урок 2. Склонение 

существительных. Падежи 

имени существительного. 

1 

Урок 3. Словосочетание. 

Главное и зависимое слово. 

1 

Урок 4. Обобщающие слова 

при однородных членах 

1 

Урок 5. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 

2 Синтаксис и пунктуация Урок 6. Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1 

Урок 7. Предложения с 

однородными членами. 

1 

Урок 8. Простые и сложные 

предложения. 

1 

Урок 9. Предложения с прямой 

речью. 

1 

3 Лексика Урок 10. Понятие о лексике. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. 

1 

Урок 11. Омоним. 

Синоним. Антоним. 

1 

Урок 12. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

1 

Урок 13. Слова 1 



общеупотребительные и 

диалектные. 

Урок 14. Слова, связанные с 

профессиями. Словарное 

богатство марийского языка. 

1 

4 Состав слова Урок 15. Основа слова и 

окончание. Корень слова и 

суффикс. Приставка. 

1 

5 Словообразование Урок 16. Словообразование. 

Изменения в составе слова. 

Понятие об орфограмме 

1 

Урок 17. Словообразование 

слов с помощью суффиксов. 

1 

Урок 18. Морфологический 

метод словообразования. 

Лексико-синтаксический метод 

словообразования. 

1 

6 Морфология и 

орфография 

Урок 19. Имя 

существительное. Понятие о 

существительном. Значение, 

морфологическая и 

синтаксическая роль. 

1 

Урок 20. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1 

Урок 21. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

1 

Урок 22. Склонение 

существительного по числам, 

лицам и падежам. 

1 

Урок 23. Числа имени 

существительного. 

1 

Урок 24. Падежи имен 

существительных. 

1 

Урок 25. Притяжательные 

суффиксы имен 

существительных. 

1 

Урок 26. Словообразование 

имен существительных с 

помощью суффиксов. 

1 

Урок 27. Правописание 

окончаний и суффиксов. 

1 

Урок 28. Правописание 

сложных имен 

существительных 

1 

Урок 29. Притяжательные 

суффиксы имен 

существительных 

1 

Урок 30. Письмо название 

книг, газет, журналов, название 

картин и кинофильмов, 

1 



спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений с 

большой буквы и в кавычках. 

Урок 31. Правописание 

сложных имен 

существительных. 

1 

7 Защита проектов Урок 32. Защита проектов 1 

Урок 33. Защита проектов 1 

Урок 34. Защита проектов 1 

  Итого: 34 

 
Содержание курса по учебному предмету  

«Родной (марийский) язык» для 6 класса 

№ Название разделов 

 

Количество часов 

1 Беседа о родном языке. Беседа о родном языке. 

Родословная марийского языка. Повторение пройденного в 

5 классе. 

1 

2 Морфология. Имя прилагательное. Понятие о 

прилагательном. Степени имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных с помощью 

суффиксов. Сложные имена прилагательные. Признаки 

существительного у прилагательных. Правописание 

сравнительной и превосходной степени имен 

прилагательных. 

4 

3 Имя числительное. Словообразование имен 

прилагательных. Словообразование 

имен прилагательных с помощью суффиксов 

3 

4 Местоимение. Понятие о местоимении. Личные 

местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Склонение местоимений по падежам. 

Правописание местоимений. 

5 

5 Наречие. Понятие о наречии. Значения наречий. 

Словообразование наречий с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные наречия. Составные наречия. 

Превосходная степень наречий.  

3 

6 Защита проектов 1 

 Итого: 17 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Родной (марийский) язык для 6 класса 

 
 
№ Названия разделов Темы уроков Количество часов 

1 Беседа о родном языке.  Урок 1. Беседа о родном языке. 

Родословная марийского языка.  

1 

2 Морфология. Имя Урок 2. Понятие о 1 



прилагательное. 

 

прилагательном. Степени имен 

прилагательных. 

Урок 3. Словообразование 

имен прилагательных. 

Сложные имена 

прилагательные. 

1 

Урок 4. Признаки 

существительного у 

прилагательных. 

1 

Урок 5. Правописание 

сравнительной и превосходной 

степени имен прилагательных. 

1 

3 Имя числительное. 

 

Урок 6. Понятие о 

числительном. Количественные 

(собирательные) числительные. 

Порядковые числительные. 

1 

Урок 7. Словообразование 

порядковых числительных. 

Признаки существительного у 

числительных. 

1 

Урок 8. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Правописание имен 

числительных. 

1 

4 

 

Местоимение. 

 

Урок 9. Понятие о 

местоимении. Личные 

местоимения. 

1 

Урок 10. Указательные 

местоимения. Определительные 

местоимения. 

1 

Урок 11. Вопросительные 

местоимения. Относительные 

местоимения. 

1 

Урок 12. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные 

местоимения. 

1 

Урок 13. Склонение 

местоимений по падежам. 

Правописание местоимений. 

1 

5 Наречие 

 

Урок 14. Понятие о наречии. 

Значения наречий. 

1 

Урок 15. Словообразование 

наречий с помощью суффиксов 

и приставок. 

1 

Урок 16. Сложные наречия. 

Составные наречия. 

Превосходная степень наречий. 

1 

6 Защита проектов Урок 17. Защита проектов 1 

  Итого: 17  

 
Содержание курса по учебному предмету  

«Родной (марийский) язык» для 7 класса 



№ Название разделов 

 

Количество часов 

1 Беседа о языке. Родной язык. Повторение изученного в 6 

классе. 

1 

2 Глагол. Понятие о глаголе. Неопределенная форма 

глагола. 

Виды глагола. Спряжение глагола. Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение. Время глагола. Прошедшее 

время. Составное прошедшее время Повелительное 

наклонение. Желательное наклонение. Безличный глагол. 

Вспомогательный глагол. Словообразование глагола с 

помощью суффиксов. Сложные глаголы. 

. 

8 

3 Причастие Понятие о причастии. Формы причастий. 

Действительные причастия. Страдательные причастия. 

Отрицательные причастий. 

Шушаш жап причастий. Понятие о причастном обороте 

6 

4 Деепричастие Использование подражательные слова. 

Разговорные слова в устной речи, в художественном тексте 

Защита проектов 

6 

5 Подражательные слова Понятие о подражательных 

словах. Значение подражательных слов.  Подражательные 

слова в предложениях. 

3 

6 Служебные части речи. Послелог Понятие о послелоге. 

Связь послелога с наречием. 

 

1 

7 Союз Частица Междометие Понятие о союзе. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Понятие о междометии. 

Правописание междометий. 

 

3 

10 Защита проекта 1 

 Итого: 17 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Родной (марийский) язык для 7 класса 

№ Название разделов 

 

Темы уроков Количество часов 

1 Беседа о языке Урок 1. Родной язык. 

Повторение изученного в 6 

классе. 

1 

2 Глагол Урок 2. Понятие о глаголе. 

Неопределенная форма глагола. 

1 

Урок 3. Виды глагола. 

Спряжение глагола. 

1 

Урок 4. Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение 

1 

Урок 5. Время глагола. 

Прошедшее время. Составное 

прошедшее время. 

1 

Урок 6. Повелительное 

наклонение. Желательное 

1 



наклонение. 

Урок 7. Безличный глагол. 

Вспомогательный глагол. 

1 

Урок 8. Словообразование 

глагола с помощью суффиксов. 

Сложные глаголы. 

1 

Урок 9. Понятие о причастии. 

Формы причастий. 

Действительные причастия. 

Страдательные причастия. 

Отрицательные причастий. 

1 

3 Причастие 

Урок 10. Шушаш жап 

причастий. Понятие о 

причастном обороте. 

1 

  Урок 11. Правописание разных 

форм причастий. Понятие о 

деепричастии. 

Словообразование 

деепричастий. Значение 

деепричастий. 

1 

Урок 12. Признаки глагола у 

деепричастия. Правописание 

деепричастий. 

1 

Урок 13. Словообразование 

деепричастий с помощью 

суффиксов. Деепричастный 

оборот. 

1 

Урок 14. Понятие о 

подражательных словах. 

Значение подражательных слов.  

Подражательные слова в 

предложениях. 

1 

4 Союз 

Частица 

Междометие 

 

Урок 15. Использование 

подражательные слова. 

Разговорные слова в устной 

речи, в художественном тексте 

1 

Урок 16. Понятие о послелоге. 

Связь послелога с наречием. 

Понятие о союзе. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

1 

10 Защита проектов Урок 17. Защита проектов  

  Итого: 17 

 

Список учебных пособий: 

1. Павлова Н.М., Першуткина Р.К. Марийский язык: учебное пособие для 5 кл., 2012. на 

мар/горн яз. 

2. Учаев З.В., Сидорова Г.Н. Развитие речи. Пособие для учащихся 5-7 классов. 2005. на 

мар/горн яз. 

3. Саваткова А.А. Словарь горномарийского языка. 2008. 

4. Саракеева Н.А., Саракеев Я.И. Марийский язык: 6–7 кл., 2004. на мар/горн яз. 



5. Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Обучение марийскому языку по новому стандарту: 

методическое пособие. 5-6 класс, 2013. на мар/луг яз. 

2.3.21. Родная (марийская) литература 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (марийская) литература)» для 5-

7 классов разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений 

«Марий литератур»/ Составитель В.Т.Михайлова, П.А. Апакаев. — Йошкар-Ола: 

«Марийский институт образования», 2014г., рекомендованной Министерством 

образования Республики Марий Эл. 

Место предмета «Родная (марийская) литература» в учебном плане 

Программа по родной (марийской) литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час), в 6 классе – 17 часов (0,5 ч), в 7 классе – 17 часов (0,5 ч). 

В курсе родной (марийской) литературы актуализируются следующие цели: 

• формировать навыки систематического чтения произведений родной литературы; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• создание представлений о марийской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• научить составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (марийскому) языку и родной 

(марийской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры марийского народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (марийской) литературе являются: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (марийской) литературы;  

• обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной (русской марийской) 

литературы, к отдельным ее произведениям;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры марийского народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

(марийской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 



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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. Формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности. Формирование ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценностей здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 



•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

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

их сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  



Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

•выражать свое отношение к природе через рисунки сочинения модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 



•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами и 

словарями 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы, факты гипотезы, аксиомы 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач и 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе вычисление, 

написание писем,  сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и д. р.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

(марийская) литература» являются следующие: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

7) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

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

интеллектуального осмысления. 
 
Выпускник научится: 



- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации);  

- анализировать художественное произведение, определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений;  

- оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при 

анализе художественного текста;  

- определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка; интерпретировать художественный текст;  

- соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей;  

- выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях марийских 

писателей;  

- выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней;  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм марийского  литературного 

языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм марийского языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- воспринимать марийскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

марийского народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений марийской литературы, культуры своего народа;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- понимать и воспринимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-уделять внимание систематическому чтению;  

- воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

- владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического;  



- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание программы «родная (марийская) литература» для 5 класса 

№  Тема раздела Темы урока  

 

Количес

тво 

часов 

1 

 

Введение. Устное 

народное 

творчество 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества.  

Сказка как особый жанр фольклора. 

 «Ши пуан ши Пампалчы» - встреча с волшебной 

сказкой. 

В.Юксерн. «Онар». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 

Сказка о животных. П.Першут «Кыткы суан». 

5 

2 Малые жанры 

фольклора 

Загадки. Детский фольклор. 

Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки, 

приметы. 

 «Мары ыдыр Ирга» сказание предков. 

Басня и ее родословная. Г. Микай.  Слово о 

баснописце. Басня «Москаигы». 

Г.Микай.  Басня «Пармы».  Повествование и мораль в 

басне. 

5 

3 Борьба добра со 

злом  

М.Шкетан. Слово о писателе. Сюжет рассказа 

«Мичун уке атяжат». 

Жизнь как борьба добра и зла. 

М.Шкетана «Моя шапка». 

М.Шкетан «Яку» 

К.Беляев. «Изи тум». Человек и природа                   в 

рассказе. 

5 



 

 

Календарно-тематическое планирование «родная (марийская) литература» 

для 5 класса 

4 Война и дети И.Ломберский. «Пакет доно» рассказ.  Подвиг бойца 

в рассказе. 

Стихотворения М.Казакова «Миша». 

Рассказ  К.Беляева о войне «Ик солашты». 

Война и дети.  Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Юмор как одно из ценных качеств человека в 

рассказе    И.Одара «Таргылтыш». 

Портреты и рассказы мальчиков в произведении И. 

Одара «Таргылтыш».                         

6 

5 Человек и природа Роль картин природы в рассказе. 

Г.Ефруш. Рассказ про природу «Весна». 

Образ родной природы в стихотворении О.Ипая. 

В.Колумб. Страницы биографии. Сказка «Шыргы». 

Герои сказки. 

К.Васин. Слово о писателе. Мечтатели Ким Васина  в 

рассказе «Кловой йар сага». 

Природа    и человек               в рассказе Н.Ильякова 

«Луатик кролик». 

Тема человеческого труда в стихотворении С. 

Чавайна.  

Тема любви к матери  в стихотворении А.Ивановой 

«Ава кид». 

8 

6 Слово о родном 

крае 

Любовь к малой родине и своему народу  в 

стихотворении В. Изиляновой «Писты». 

Тема родины в стихотворении Г. Сабанцева «Шачмы 

пыжаш». 

Нравственные уроки в рассказе Н.Ильякова «Луатик 

кролик». 

Стихотворение и песня С.Вишневского «Марий Эл». 

4 

7 Защита проектов Защита проектов 1 

  Итого: 34 

№ Тема раздела Темы урока Количеств

о часов 

1 

 

Введение. Устное 

народное творчество 

Урок 1. Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества.  

1 

Урок 2. Сказка как особый жанр 

фольклора. 

1 

Урок 3. «Ши пуан ши Пампалчы» - 

встреча с волшебной сказкой. 

1 

Урок 4. В.Юксерн. «Онар». Волшебная 

богатырская сказка героического 

1 



содержания. 

Урок 5. Сказка о животных. П.Першут 

«Кыткы суан». 

1 

2 Малые жанры фольклора Урок 6. Загадки. Детский фольклор. 1 

Урок 7. Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки, приметы. 

1 

Урок 8. «Мары ыдыр Ирга» сказание 

предков. 

1 

Урок 9. Басня и ее родословная. Г. Микай.  

Слово о баснописце. Басня «Москаигы». 

1 

Урок 10. Г.Микай.  Басня «Пармы».  

Повествование и мораль в басне. 

1 

3 Борьба добра со злом  Урок 11. М.Шкетан. Слово о писателе. 

Сюжет рассказа «Мичун уке атяжат». 

1 

Урок 12. Жизнь как борьба добра и зла. 1 

Урок 13. М.Шкетана «Моя шапка». 1 

Урок 14. М.Шкетан «Яку». 1 

Урок 15. К.Беляев. «Изи тум». Человек и 

природа                   в рассказе. 

1 

4 Война и дети Урок 16. И.Ломберский. «Пакет доно» 

рассказ.  Подвиг бойца в рассказе. 

1 

Урок 17. Стихотворения М.Казакова 

«Миша». 

1 

Урок 18. Рассказ  К.Беляева о войне «Ик 

солашты». 

1 

Урок 19. Война и дети.  Патриотические 

подвиги детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 

5 Урок 20. Юмор как одно из ценных 

качеств человека в рассказе    И.Одара 

«Таргылтыш». 

1 

Урок 21. Портреты и рассказы мальчиков 

в произведении И. Одара «Таргылтыш».                         

1 

6 Человек и природа Урок 22. Роль картин природы в рассказе. 1 

Урок 23. Г.Ефруш. Рассказ про природу 

«Весна». 

1 

Урок 24. Образ родной природы в 

стихотворении О.Ипая. 

1 

Урок 25. В.Колумб. Страницы биографии. 

Сказка «Шыргы». Герои сказки. 

1 

Урок 26. К.Васин. Слово о писателе. 

Мечтатели Ким Васина  в рассказе 

«Кловой йар сага». 

1 

Урок 27. Природа    и человек               в 

рассказе Н.Ильякова «Луатик кролик». 

1 

Урок 28. Тема человеческого труда в 

стихотворении С. Чавайна.  

1 

Урок 29. Тема любви к матери  в 

стихотворении А.Ивановой «Ава кид». 

1 

7 Слово о родном крае Урок 30. Любовь к малой родине и своему 

народу  в стихотворении В. Изиляновой 

1 



 

 Содержание учебного предмета «родная (марийская) литература» для 6 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. Песни Легенда  «Илышы кÿ (Живой 

камень)». Предание об Акпарсе. М.Казаков. «Акпарсын маршыжы 

(Марш Акпарса)». 

1 

2 Творчествоество человека в художественной литературе. 

Н.Мухин. Н.Мухин. Стихотворение «Кинды (Хлеб)» да «Салтак 

мыры (Солдатская песня)». 

1 

3 А.Мичурин-Азмекей Тема проблемы экологии в рассказе 

А.Мичурин-Азмекея. «Керем онг». 

1 

4 Шабдар Осып. Идейно-тематическое  содержание повести 

Ш.Осыпа «Тышка ви доно (Сила коллектива)» Образ учителя 

Ивана  Васильевича. 

2 

5 В.Иванов. Повесть В.Иванова «Выдшы келгы – сиржы тура» 

посвящена теме ВОВ. Образ героев в повести. 

1 

6 В. Юксерн Тяжелая жизнь в тылу в годы войны. История 

написания повести В.Юксерна «Атаманыч». Образы солдатов и 

Миши Ковальчука в произведении. Роль природных зарисовок в 

повести. 

2 

7 Г. Матюковский Жизнь и творчество Г.Матюковского. Поэма  

«Петю». Образ главного героя Пети в поэме. 

1 

8 Н.Ильяков Слово о поэте Н.Ильякове. Стихотворение «Шачмы 

порт». 

1 

9 Н. Лекайн Биография писателя Н.Лекайна. Идейно-тематическое 

содержание повести «Шöртньы пырцык». Работа по содержание 

части «Имни пукшымашты». 

2 

10 Семен Николаев. Красота и лиричность стихотворений 

С.Николаева  «Ик пушангы ак ышты порттÿм», «Ирок». 

1 

11 Иван Горный Тема Родины в стихотворениях И.Горного 

«Токына», «Мынь ÿдем». 

1 

12 М. Якимов Восхищение своей малой родиной в стихотворении  

М.Якимова «Родина». 

1 

13 Защита проектов 2 

 Итого: 17 

 

Календарно-тематическое планирование  

 «родная (марийская) литература» для 6 класса 

 

«Писты». 

Урок 31. Тема родины в стихотворении 

Г.Сабанцева «Шачмы пыжаш». 

1 

Урок 32. Нравственные уроки в рассказе 

Н.Ильякова «Луатик кролик». 

1 

Урок 33. Стихотворение и песня 

С.Вишневского «Марий Эл». 

1 

8 Защита проектов Урок 34.  Защита проектов 1 

                                                                Итого:  34 



№ 

урока 

Название 

раздела 

Темы  уроков Количество 

часов 

1 

 

Устное народное 

творчество. Песни 

Урок 1. Легенда  «Илышы кÿ». М.Казаков. 

«Акпарсын маршыжы». 

1 

2 Творчество 

человека в 

художественной 

литературе. 

Н.Мухин. 

Урок 2. Н.Мухин. Стихотворение «Кинды 

(Хлеб)» да «Салтак мыры». 

1 

3 А.Мичурин-

Азмекей 

Урок 3. Тема проблемы экологии в 

рассказе А.Мичурин-Азмекея. «Керем 

онг». 

1 

4 Шабдар Осып. Урок 4. Идейно-тематическое  содержание 

повести Ш.Осыпа «Тышка ви доно » Образ 

учителя.  

1 

Урок 5. Образы детей в повести. Епи 

Рыжий да его  «ленивая  команда». 

1 

5 В.Иванов. Урок 6. Повесть В.Иванова «Выдшы 

келгы – сиржы тура».Тема ВОВ.  

1 

6 В. Юксерн Урок 7. Тяжелая жизнь в тылу в годы 

войны. 

1 

Урок 8. История написания повести 

В.Юксерна «Атаманыч». Роль природных 

зарисовок в повести. 

1 

7 Г. Матюковский Урок 9. Жизнь и творчество 

Г.Матюковского. Поэма  «Петю». Образ 

главного героя Пети в поэме. 

1 

8 Н.Ильяков  Урок 10. Слово о поэте Н.Ильякове. 

Стихотворение «Шачмы порт». 

1 

9 Н. Лекайн Урок 11. Биография писателя Н.Лекайна.  1 

Урок 12. Идейно-тематическое 

содержание повести «Шöртньы пырцык». 

Работа по содержание части «Имни 

пукшымашты». 

1 

10 Семен Николаев Урок 13. Красота и лиричность 

стихотворений С.Николаева  «Ик пушангы 

ак ышты порттÿм», «Ирок». 

1 

11 Иван Горный Урок 14. Тема Родины в стихотворениях 

И.Горного «Токына», «Мынь ÿдем». 

1 

12 М. Якимов 

 

 Урок 15. Восхищение своей малой 

родиной в стихотворении  М.Якимова 

«Родина». 

1 

13 Защита проектов Урок 16. Защита проектов 1 

Урок 17. Защита проектов 1 

                                                                Итого: 17 

 

Содержание учебного предмета «родная (марийская) литература» для 7 класса 

 

№ Темы разделов Количество 



часов 

1 Яков Элексейн Я.Элексейн – один из известных марийских 

писателей. Повесть «Ормок» 

1 

2 Ким Васин Ким Васин «Юкей Егоров» Положительные и 

отрицательные герои. Их характеристика, социальная роль. 

Отношение автора к героям. 

1 

3 Йыван Кырля Йыван Кырля «Шачмы кечы» 

Автобиографический смысл предложения. Отношение автора к 

жизни. Тема и идея стихотворения. 

1 

4 Шабдар Осып Шабдар Осып «Акырсаман» Изменения в 

социальных слоях. Жизнь Прокоп Васлия: его отношение к 

жизни, к политике, его характер. 

1 

5 Анатолий Тимиркаев А.Тимиркаев «Тукым кыл» Стих 

«Шачмы шепка». Тема малой Родины. Любовь к родным 

краям. 

1 

6 Василий Юксерн В.Юксерн «Выдшы йога, сиржы кодеш». 

Первый марийский академик Василий Петрович Мосолов. 

1 

7 Шадт Булат Ш.Булат «Ший памаш» - тема природы. 1 

8 Владимир Сузы В.Сузы «Вакш йангышта». Добро и зло. 

Осмысление сущности роли человека в жизни. Характеристика 

Павла, Микиты, Хрести. 

1 

9 Я.П. Майоров-Шкетан М.Шкетан «Ече» Характеры главных 

героев 

1 

10 Юрий Артамонов Ю.Артамонов «Киндет перкан лийже» Хлеб 

— всему голова. Необходимо уметь ценить его. 

1 

11 Геннадий Матюковский Г.Матюковский «Сынгымаш корны 

доно». Нравственная основа романа. Миша и Нина — символы 

мирной, счастливой жизни. 

1 

12 Семен Вишневский С.Вишневский «Шуна шонымашке». 

Нравственная сторона стихотворения. 

1 

13 Александр Бик А.Бик «Сонетвла» Дружба народов. Проблемы 

разных народов, расположившихся на разных уголках земли. 

1 

14 Василий Сапаев. В.Сапаев «Мом каласет, Миля?» Идейно-

тематическое содержание произведения. Изображение 

писателем совместной, дружной деятельности детей. 

1 

15 Валентин Колумб В.Колумб «Мыйын корнем» 1 

16 Василий Регеж-Горохов В.Регеж-Горохов (артист, писатель, 

поэт, драматург) «Изи ялем». Тема Родины в произведениях В. 

Регеж-Горохова 

1 

17 Итоговый урок 1 

 Итого: 17 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«родная (марийская) литература» для 7 класса 

 

№ Темы разделов Темы уроков Количество 

часов 

1 Яков Элексейн Урок 1. Я.Элексейн – один из известных 

марийских писателей. Повесть «Ормок» 

1 

2 Ким Васин Урок 2. Ким Васин «Юкей Егоров» 1 



Отношение автора к героям. 

3 Йыван Кырля Урок 3. Йыван Кырля «Шачмы кечы» 

Тема и идея стихотворения. 

1 

4 Шабдар Осып Урок 4. Шабдар Осып «Акырсаман» 

Изменения в социальных слоях.  

1 

5 Анатолий 

Тимиркаев  

Урок 5. А.Тимиркаев «Тукым кыл» Стих 

«Шачмы шепка». Тема малой Родины.  

1 

6 Василий Юксерн Урок 6. В.Юксерн «Выдшы йога, сиржы 

кодеш». Первый марийский академик В.П. 

Мосолов. 

1 

7 Шадт Булат Урок 7. Ш.Булат «Ший памаш» - тема 

природы. 

1 

8 Владимир Сузы Урок 8. В.Сузы «Вакш йангышта». 

Осмысление сущности роли человека в 

жизни.  

1 

9 Я.П. Майоров-

Шкетан 

Урок 9. М.Шкетан «Ече» Характеры 

главных героев 

1 

10 Юрий Артамонов Урок 10. Ю.Артамонов «Киндет перкан 

лийже» Хлеб — всему голова.  

1 

11 Геннадий 

Матюковский 

Урок 11. Г.Матюковский «Сынгымаш 

корны доно». Нравственная основа 

романа.  

1 

12 Семен 

Вишневский 

Урок 12. С.Вишневский «Шуна 

шонымашке». Нравственная сторона 

стихотворения. 

1 

13 Александр Бик Урок 13. А.Бик «Сонетвла» Дружба 

народов. Проблемы разных народов земли. 

1 

14 Василий Сапаев Урок14. В.Сапаев «Мом каласет, Миля?» 

Идейно-тематическое содержание 

произведения.  

1 

15 Валентин Колумб Урок 15. В.Колумб «Мыйын корнем» 1 

16 Василий Регеж-

Горохов 

Урок 16. В.Регеж-Горохов (артист, 

писатель, поэт, драматург) «Изи ялем».  

1 

17 Защита проектов Урок 34. Защита проектов 1 

  Итого: 17 

 

Список используемых учебных пособий: 

 

1. «Марий литератур тун школлан примерный программе» В.Т.Михайлов, П.А.Акапаев. 

Йошкар-Ола: Марий туныктыш институт, 2014г. 

2. Е.М.Иванова, Т.Н.Воронцова «Марий литератур 5 класс», 2005 г. Марийское книжное 

издательство. 

3. Иванов И.С., «Марий литератур 6 класс», 2008 г. Марийское книжное издательство. 

4. П.А.Апакаев ден А.Т.Тимиркаев ямдыленыт. «Марий литератур 7 класс», 2008 г. 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

№3 к приказу № от 2019 года 

 

 

Изменения, которые вносятся  

в  основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

 

1. Пункт 3.1 дополнить следующим содержанием: 

 

Распределения часов недельной учебной нагрузки в учебном плане  

основного общего образования 

                                                    на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на 2019– 2020 учебный год 

ФГОС ООО (5, 6 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Число часов в неделю 

Классы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная (русская) 

литература 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родной 

(марийский ) язык - - - - - - - 0,5 - 
Родная 

(марийская) 

литература 
- - - - - - - 0,5 - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Алгебра          
Геометрия          
Информатика           

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание     1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика          
Химия          
Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Физическая ОБЖ          



 

* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

Учебный план 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на 2019– 2020 учебный год 

ФГОС ООО (7, 8, 9  классы) 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура  

народов Марий Эл 

(интегрированный 

курс) 

1* 1* 1* 1*      

Итого 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
История и культура  

народов Марий Эл 

(интегрированный 

курс) 

 

    1 1 1 1 1 

Математика  2 1 2 2 2 2 1 2 2 
Экология   1     1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  32 32 32 32 33 33 33 33 33 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Число часов в неделю 

Классы 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8т 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык 
- - - - - - - - - - - - 

Родная (русская) 

литература 
- - - - - - - - - - - - 

Родной 

(марийский ) 

язык 
- - - - - - - - - - - - 

Родная 

(марийская) 

литература 
- - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика             
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Химия     2 2 2 2 2 2 2 2 
Биология  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1     
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1     



 

 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1     
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая 

культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

            

Итого 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Марийский 

(государственный) 

язык 

 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

История и культура  

народов Марий Эл 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Биология   1 1 1 1         
Математика Алгебра 2 1 1 1 1 1 1 2 1  1 1 
Русский язык    1 1 1  1  1    
Экология   1    1    1   
Черчение          1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 


