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Планируемые результаты изучения предмета «Родная (русская) литература» в 7 классе 

Метапредметные результаты освоения программы по литературепредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

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, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 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, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

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

 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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Познавательные универсальные учебные действия  

К концу обучения в 7 классе ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого) 

Личностные результаты: 

 К концу обучения в 7 классе ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной (русской) литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Выпускник 7 класса получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной (русской) литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Выпускник научится: 

1. понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; культурной самоидентификации,  

2. осознанно использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

3. создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,  

4. участвовать в обсуждении прочитанного,  

5. сознательно планировать свое досуговое чтение; 

6. понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

7. процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.,  

8. 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 получит возможность научиться: 

 представлять значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

 систематическому чтению как средству познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 играть роль квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 



 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» в 7 классе 

17 часов 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

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  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

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 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

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 

Долюшка женская 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках 

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 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

  



Календарно-тематическое планирование 

Название 

раздела 

Тема урока № 

урока в 

течени

е года 

Дата 

проведен

ия урока 

Содержание урока  Виды деятельности Домашнее задание 

РАЗДЕЛ 

1. 

РОССИЯ 

– 

РОДИНА 

МОЯ 

Русские 

народные песни: 

исторические и 

лирические. 

Фольклорные 

сюжеты и 

мотивы в 

русской 

литературе. 

1  Расширение знаний о фольклорных 

жанрах. Знакомство с понятием народной 

песни: исторической и лирической. 

Прослеживание отражения народной 

души в фольклоре.  

На примере песен: «На заре то было, 

братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…»   

Рассмотрение литературных продолжения 

традиций устного народного творчества. 

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…» 

Выразительно читать тексты 

песен  и воспринимать их. Устно 

рецензировать выразительное 

чтение одноклассников. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Устно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Давать 

нравственную оценку героев 

песен. Выявлять исторические 

основы и отношение народа к 

героям песен. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов. 

Прочитать главу 

"Тобольск" из 

книги В. Г. 

Распутина 

«Сибирь, 

Сибирь…» 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. 
«Сибирь, 

Сибирь…» 

(глава 

«Тобольск»). 

2  Беседа по главе "Тобольск" книги. 

"Сибирь, Сибирь.. " В. Г. Распутина. 

Анализ главы по плану: 1. каким 

предстает Тобольск в книге В. Распутина 

"Сибирь. Сибирь".2 Расскажите о 

Тобольска.3.С какой исторической 

личностью связана история Тобольска 

Выразительно читать 

прозаический художественный 

текст. Устно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Письменный ответ 

на вопрос: 

Какой предстает 

Сибирь в 

прочитанной 

главе? 

Сибирский край 

А. И. 

Солженицын. 

«Колокол 

Углича».   

3  Знакомство с творчеством Солженицына. 

Чтение произведения. Обсуждение. 

Выразительно читать. Выражать 

личное отношение к 

прочитанному в процессе чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Составить 

ассоциативный 

ряд со словом 

Сибирь. (10 слов). 

Уметь обосновать 

каждое слово в 

ряду. 



Русское поле  И. 

С. Никитин. 

«Поле». И. А. 

Гофф. «Русское 

поле».   

4  Биографические справки о И.С. Никитине 

и И.А. Гофф, истории создания 

стихотворений. Осмысление ключевых 

для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о 

русском поле 

Выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выражать личне отношение к 

прочитанному в процессе чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Прочитать  
Д. В. Григорович. 

«Пахарь» (главы из 

повести). 

Русское поле  Д. 

В. Григорович. 

«Пахарь» (главы 

из повести). 

5  Знакомство с жизнью и творчеством 

Григоровича. 

Поэтические начала в крестьянском труде, 

единение человека с природой и родной 

землей.  

Уклад сельской жизни как иллюстрация 

«настоящго русского поля». 

Устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Эссе «Русское 

поле – зеркало 

народной души». 

Проектная 

работа по 

разделу «Россия 

– родина моя" 

6  Работа над проектом об отражении темы 

России и родины в русской литературе. 

Уметь создавать проект на 

заданную тему. 

 

РАЗДЕЛ 

2. 

РУССКИ

Е 

ТРАДИЦ

ИИ 

Пасха. 

Отражение 

пасхальных тем 

в литературе. 

7  Традиция празднования Пасхи на Руси. 

Церковные и народные обычаи, связанные 

с Пасхой.  

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в 

Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

Выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выражать личне отношение к 

прочитанному в процессе чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Работать с письменными 

источниками по группам. 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

Пасха. 

Отражение 

пасхальных тем 

в литературе.  А. 

П. Чехов. 
«Казак».  

8  Знакомство с пасхальным рассказом 

Чехова в ходе комментированного чтения. 

Читать с остановками для 

комментирования. 

Комментировать прочитанное, 

давать оценку событиям и 

характеристики героям. 

Участвовать в коллективном 

диалоге.  

Иллюстрация к 

одному из 

изученных 

пасхальных 

произведений (с 

цитатой). 

Русские мастера 

С. А. Есенин. 
«Ключи Марии» 

9  Слово об авторе. 

«Ключи Марии» - духовное завещание 

Есенина. Темы мастера и мастерства в 

Комментировать прочитанное, 

давать оценку событиям и 

характеристики героям. 

Задания по 

группам: чтение и 

доклады об 



(фрагмент). русской литературе. Участвовать в коллективном 

диалоге. 

авторах. Русские 

мастера 

Ф. А. Абрамов. 

«Дом» 

(фрагмент). 

В. А. Солоухин. 

«Камешки на 

ладони». 

Русские мастера 

Ф. А. Абрамов. 
«Дом» 

(фрагмент).  В. 

А. Солоухин. 

«Камешки на 

ладони».  

10  Русские национальные традиции в 

произведении о умельцах и мастерах. 

Совершенствование умений как дань 

любви к своей Родине, вдохновляющей и 

питающей мастера. 

Устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Сочинение-

рассуждение 

«Счастье – быть 

мастером».  

Проектная 

работа по 

разделу «Русские 

традиции» 

11  Работа над проектом о русских традициях, 

нашедших отражение в литературе. 

Уметь создавать проект на 

заданную тему. 

 

РАЗДЕЛ 

3. 

РУССКИ

Й 

ХАРАКТ

ЕР – 

РУССКА

Я ДУША 

На Первой 

мировой войне.   

12  Историческая справка о Первой мировой 

войне. 

Знакомство с произведениями о Первой 

мировой войне. Краткие истории создания 

и слова об авторах. 

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». 

Устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Выразительное 

чтение одного из 

стихотворений 

Долюшка 

женская Ф. А. 

Абрамов. 
«Золотые руки».  

В. М. Тушнова. 

«Вот говорят: 

Россия…» 

13  Женская доля русских крестьянок. Образ 

Родины переданый черезженские образы. 

Читать с остановками для 

комментирования. 

Комментировать прочитанное, 

давать оценку событиям и 

характеристики героям. 

Участвовать в коллективном 

диалоге.  Выражать личного 

Подобрать 

примеры иных 

произведений, 

отражающих 

женскую долю. 

Привести цитаты. 



отношение к прочитанному. 

Взрослые 

детские 

проблемы А. С. 

Игнатова. 
«Джинн Сева».  

14  Современная отечественная детско-

юношеская  литература. Истинные и 

мнимые ценности, умение нести 

ответственность за свой выбор. 

Читать с остановками для 

комментирования. 

Комментировать прочитанное. 

Устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Прочитать повесть 

Н. Н. Назаркина 

«Изумрудная 

рыбка» (главы 

«Изумрудная 

рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про 

личную жизнь»). 
Взрослые 

детские 

проблемы Н. Н. 

Назаркин. 
«Изумрудная 

рыбка»  

15  Умение жить и оставаться детьми даже в 

тяжелых больничных условиях. Анализ 

речи в книге. 

Главы «Изумрудная рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про личную жизнь». 

Участвовать в коллективном 

диалоге.  Выражать личного 

отношение к прочитанному. 

Эссе «Детство – 

мой жизненый 

старт» 

Проектная 

работа по 

разделу 

«Русский 

характер – 

русская душа» 

16  Работа над проектом об отражении в 

русской литературе черт национального 

характера и идеалов. 

Уметь создавать проект на 

заданную тему. 

 

Такого языка на 

свете не бывало 

Вс. 

Рождественский

. «В родной 

поэзии совсем не 

старовер…» 

17  Слово о поэте.  

Красота русского языка, его фонетические 

особоенности, историческое, культурное 

наследие и традиции народа, отраженные 

в языке (на примерах, приведенных в 

стихотворении «В родной поэзии совсем 

не старовер…») 

Выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выражать личне отношение к 

прочитанному в процессе чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 
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