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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); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. 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).  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. 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).  

5. 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). 

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; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

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

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

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

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

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

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

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

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

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

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

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

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

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

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

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

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

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

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 



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

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

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

для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

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

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

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

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

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

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

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

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

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 



частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

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

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

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

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

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

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

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

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

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

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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 



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

в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

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

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

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

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

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

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

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

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Предметные результаты: 

- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры;  

-  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

-  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  



Содержание учебного предмета 
 

7 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
Преданья старины глубокой (3 ч) 
Русские народные песни: исторические и лирические  
«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 
И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 
А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 
Города земли русской (3 ч)  
Сибирский край 
В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 
А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 
Родные просторы (3 ч) 
Русское поле  
И. С. Никитин. «Поле».  
И. А. Гофф. «Русское поле». 
Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 
Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 
 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
Праздники русского мира (5 ч) 
Пасха 
К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  
А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 
А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 
А. П. Чехов. «Казак».  
Тепло родного дома (4 ч) 
Русские мастера 
С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 
Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 
В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 
 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 
Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 
На Первой мировой войне 
С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  
Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  
Победоносец».  
Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 
М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  
Загадки русской души (3 ч) 
Долюшка женская 
Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  
Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  
Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 
Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  
В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 
О ваших ровесниках (2 ч) 



Взрослые детские проблемы 
А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  
Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  
«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  
Лишь слову жизнь дана (1 ч) 
Такого языка на свете не бывало 
Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 
 

8 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  
Преданья старины глубокой  
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 
С. Н.  Марков. «Сусанин». 
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 
Города земли русской  
По Золотому кольцу 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 
В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
Родные просторы  
Волга – русская река 
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  
Праздники русского мира  
Троица 
И. А. Бунин. «Троица». 
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 
Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  
Тепло родного дома  
Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Валенки».   
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.«Радость жизни». 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  
Не до ордена – была бы Родина 
Дети на войне 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  
Загадки русской души  
Сеятель твой и хранитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках  
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 
Лишь слову жизнь дана. 



Язык поэзии 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет 
 

9 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   
Преданья старины глубокой 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 
Города земли русской 
Петербург в русской литературе         
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 
О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 
Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 
Родные просторы 
Степь раздольная  
«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 
П. А. Вяземский. «Степь». 
И. З. Суриков. «В степи».   
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира 
Августовские Спасы 
К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 
Е. И. Носов. «Яблочный спас». 
Тепло родного дома 
Родительский дом 
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 
В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» ( «Последний поклон»). 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
Не до ордена – была бы Родина  
Великая Отечественная война 
Н. П. Майоров. «Мы». 
М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 
Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 
Е. И. Носов. «Переправа». 
Загадки русской души 
Судьбы русских эмигрантов 
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 
А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 
О ваших ровесниках 
Прощание с детством 
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 
Лишь слову жизнь дана 



«Припадаю к великой реке…» 
И. А. Бродский. «Мой народ». 
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
(Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. , Добротина И.Н. Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. Русская родная литература. 7 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. «Просвещение», 2021) 
 
№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

1  
Русские народные песни 
(исторические):«На заре то было, братцы, на утренней» 

1 

2  
Русские народные песни (лирические) «Ах вы, ветры, 
ветры буйные…» 

1 

3  
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: 
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

1 

4  И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…», 1 
5  А. К.Толстой. «Моя душа летит приветом…» 1 

Города земли русской 

6  
Сибирский край: В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» 
(глава «Тобольск») 

1 

7  А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 1 
Родные просторы 

8  Русское поле: И. С. Никитин.«Поле». 1 
9  И. А. Гофф. «Русское поле» 1 
10  Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из повести) 1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

11  
Праздники русского мира. Пасха:К. Д. Бальмонт 
«Благовещенье в Москве» 

1 

12  А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 1 
13  А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 1 
14  Праздники русского мира. Пасха: А. П. Чехов. «Казак» 1 

Тепло родного дома 
15  Русские мастера: В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 1 
16  Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 1 
17  Р.И.Рождественский. О мастерах  1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

18  
На Первой мировой войне: С. М. Городецкий. 
«Воздушный витязь» 

1 

19  Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 1 
20  Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…» 1 
21  Г. М. Иванов. «Георгий Победоносец» 1 
22  М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 1 
23  М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 1 

Загадки русской души 

24  
Долюшка женская: Ф. И.Тютчев. «Русской 
женщине» 

1 



25 Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» 1 

26  
Ю. В. Друнина. «Запас прочности», «И откуда вдруг 
берутся силы…» 

1 

27  В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 1 
28 Ф. А. Абрамов. «Золотые руки» 1 

О ваших ровесниках 

29  
Взрослые детские проблемы: Н. Н. Назаркин. 
«Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,«Ах, 
миледи!», «Про личную жизнь») 

1 

30  
Взрослые детские проблемы: А. С. Игнатова. «Джинн 
Сева» 

1 

«Лишь слову жизнь дана» 

31  
Такого языка на свете не бывало: 
Вс.Рождественский.«В родной поэзии совсем не  
старовер…» 

1 

32 
Такого языка на свете не бывало: 
Вс.Рождественский.«В родной поэзии совсем не  
старовер…» 

1 

33 Развитие устной и письменной речи 1 

34 Итоговая контрольная работа  
Итого 34 часа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(По учебникуАлександровой О.М. Аристовой М.А. Беляевой Н.В., Добротиной И.Н., 
Критаровой Ж.Н.,  Мухаметшиной Р.Ф. Русская родная литература. 8 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. «Просвещение», 2021.) 
 

№№ Раздел, тема урока Количество 
часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12ч.) 
1.  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 
1 

2.  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

1 

3.  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа) 

1 

4.  По Золотому кольцу: 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

1 

5.  По Золотому кольцу: 
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 
В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

1 

6.  Волга – русская река: 
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная 
песня). 
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 
«Горе старого Наума») 

1 

7.  Волга – русская река: 1 



В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 
8.  Волга – русская река: 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 
1 

9.   Родные просторы  
А.В.Кольцов «По-над Доном сад цветет» 

1 

10.  Родные просторы  
К.Ф.Рылеев. Дума  «Дмитрий Донской» 

1 

11.  Родные просторы  
Н.Кукольник «К Дону» 

1 

12.  КР по итогам изучения Раздела 1 1 
Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11ч.) 

13.  Троица: И. А. Бунин. «Троица» 1 
14.  Троица: С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 1 
15.  Троица: Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов…»   
1 

16.  Троица: И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 1 
17.  Родство душ: 

Ф.Д.Крюков «Счастье», «Казачка» 
1 

18.  Родство душ: 
К.Г.Паустовский «Порт в траве»  

1 

19.  Родство душ: 
Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

1 

20.  Родство душ: 
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 

1 

21.  Родство душ: 
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 

1 

22.  Родство душ: 
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни» 

1 

23.  КР по итогам изучения Раздела 2 1 
Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША(12ч.) 

24.  Дети на войне: 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

1 

25.  Дети на войне: 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

1 

26.  Сеятель твой и хранитель: 
И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

1 

27.  Сеятель твой и хранитель: 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

1 

28.  Загадки русской души:  
А.В.Калинин «Эхо войны» 

1 

29.  Загадки русской души:  
Е.А. Долматовский, Н.К.Дортзо,  А.И.Недогонов. Русский 
национальный характер в стихотворениях донских поэтов о 
войне 

1 

30.  Пора взросления: 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

1 

31.  Пора взросления: 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

1 

32.  Пора взросления: 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

1 

33.  КР по итогам изучения Раздела 3 1 



34.  Язык поэзии: 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 
Итоговый урок 

1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

(По учебникуАлександровой О.М. Аристовой М.А. Беляевой Н.В., Добротиной И.Н., 
Критаровой Ж.Н.,  Мухаметшиной Р.Ф. Русская родная литература. 9 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. «Просвещение», 2021.) 
№ п/п Раздел, темы урока Кол-вочасов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ. 13 часов. 

1 Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 
литературе. Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 
(русская народная песня) 

1 

2 Образ Певца и Воинов в стихотворении В. А. Жуковского 
«Певец во стане русских воинов» (в сокращении) 

1 

3 «Великий день Бородина» под пером А.С. Пушкина. Герои 
Отечественной войны в изображенииИ.И. Лажечникова и М. 
И. Цветаевой 

1 

4 Петербург в русской литературе:А. С. Пушкин «Город 
пышный, город бедный…» 

1 

5 Исторические места Петербурга в изображении О. Э. 
Мандельштама. «Петербургские строфы» 

1 

6 А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 
облаченьи…»). Авторская позиция. 

1 

7 Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 
разворотах…») 

1 

8 Картины старого города в книге Л. В. Успенского «Записки 
старого петербуржца» (глава «Фонарики- сударики») 

1 

9 Степь раздольная. «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 
(русская народная песня) 

1 

10 Картины степной природы в стихотворении П. А. Вяземского 
«Степь». 

1 

11 И. З. Суриков «В степи». Основные мотивы стихотворения. А. 
П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

1 

12 Защита проекта «Образ степи в фольклоре и литературе 
народов России» 

1 

13 Проверочная работа № 1 по теме «Россия – родина моя» 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. 9 часов. 



14 Августовские Спасы. Виды спасов, их своеобразие. 1 

15 Русские традиционные праздники в стихотворении К.Д. 
Бальмонта «Первый спас» 

1 

16 Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». Анализ 
стихотворения. 

1 

17 Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» Анализ 
стихотворения. 

1 

18 «Умение видеть в малом». Е. И. Носов. «Яблочный спас» 1 

19 Родительский дом. А. П. Платонов «На заре туманной 
юности» (главы) 

1 

20 А. П. Платонов «На заре туманной юности» (главы) 1 

21 Контрольная работа № 2 по теме «А. Платонов. «На заре 
туманной юности». Тестирование 

1 

22 «Выражение русской души». В. П. Астафьев «Далёкая и 
близкая сказка»(рассказ из повести «Последний поклон») 

1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 12 часов. 

23 Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. «Мы» 1 

24 Что такое война? М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, 
лентяй-завистник!..» 

1 

25 Военное поколение в рассказе Ю. М. Нагибина «Ваганов» 1 

26 Вера в лучшее в рассказе Е. И. Носова «Переправа» 1 

27 Проверочная работа № 3 по рассказам Ю.М. Нагибина 
«Ваганов» и Е. Носова «Переправа» 

1 

28 Трагическая судьба кавалерийской дивизии в романе А. 
Кешокова. «Сломанная подкова» 

1 

29 Судьбы русских эмигрантов. Что помогло выстоять русским 
людям, оказавшимся вдали от родины? 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» 

1 

30 Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». Страницы жизни русских 
эмигрантов. 

1 

31 А. Т. Аверченко. «Русское искусство». Средства создания 
комического. 

1 

32 Прощание с детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 
(фрагмент). Образ главного героя 

1 

33 И. А. Бродский. «Мой народ». Отношение поэта к народу. 1 

34 Образы родины в стихотворении С. А. Каргашина «Я- 
русский! Спасибо, Господи!» 

1 
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