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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 7-9 КЛАСС 

Рабочая программа по алгебре за 7-9 класс разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на 

основе примерной программы основного общего образования; Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы. Москва: Просвещение, 2018, составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры на ступени основного общего 

образования отводится 306 ч из расчета 3 ч в неделю с VII по IX класс. 

Разделы, входящие в рабочую программу: 

7 класс: 

Выражения, тождества, уравнения 

Функции 

Степень с натуральным показателем 

Многочлены 

Формулы сокращённого умножения 

Системы линейных уравнений 

8 класс: 

Рациональные дроби 

Квадратные корни 

Квадратные уравнения 

Неравенства 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

9 класс: 
Квадратичная функция 
Уравнения и неравенства с одной переменной 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 



Аннотация к рабочей программе по алгебре для 7-9 классов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования второго поколения; на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, авторской программы разработанной УМК 

автора Ю.М. Колягина. 

Цель программы - достижение выпускниками основной школы планируемых 

результатов освоения курса алгебры и возможность продолжить обучение на базовом или 

профильном уровне в дальнейшем, а так же формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; формирование интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие представлений о математике, как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа по алгебре для 

уровня основного общего образования (7-9 классы): 

Рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 34 учебные недели: 

306 часов (3 часа в неделю). 

7 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

9 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

Согласно программе курс алгебры 7-9 содержит следующие разделы: 

Числа 

Тождественные преобразования 

Уравнения и неравенства 

Функции 

Решение текстовых задач 

Статистика и теория вероятностей 



Аннотация 
 

к рабочей программе по биологии для 5-9 классов 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по биологии для 

основной школы, программы по биологии (линейная структура) к линии УМК под 

редакцией Пономарёвой И.Н. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные 

и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 



• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно- 

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 
 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 
В учебники включены методики выполнения лабораторных и практических работ, 

позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные 

знания и развивать практические навыки и умения. Практическую направленность и 

личностно адаптированный развивающий характер содержания учебников линии 

отражают мотивирующие вопросы в начале глав, направленные на актуализацию знаний 

перед изучением нового материала, дифференцированные задания, в том числе и 

творческого характера. Методический аппарат учебников данного комплекта 

предполагает организацию индивидуальной, парной и групповой деятельности 

обучающихся, а также реализацию проектов и учебных исследований. 

 

Содержание курса биологии (разделы): 

 
 

1. Живые организмы. 

2. Человек и его здоровье. 

3. Общие биологические закономерности. 



Аннотация рабочей программы география 5-9 класс 

 

Программа по курсу «География» для 5–9 классов общеобразовательных организаций 

подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Структура программы полностью отражает основные идеии предметные темы ФГОС 

ООО и представляет их развёрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планирующую — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география —единственная 

наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как 

особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в нём.Педагогический синтез общеземлеведческих и 

страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 

идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время 

формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. Курс географии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведён с 

учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Программа 

по географии строится с учётом следующих содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание предмета в 5–9 классах структурировано попяти курсам: «Введение в 

географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география 

России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют 



обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и 

процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 

взаимосвязь между различными оболочками Земли. Содержание курса «Материки и 

океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся 

представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс 

основан на классической школьной программе материков и океанов, которая наполнена 

новым содержанием. В его состав входят две содержательные 

линии. Первая — « Планета, на которой мы живём» — знакомит с оболочками Земли: 

литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии 

позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на нашей планете. 

Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника 

— «Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящён изучению природы России. Разделы 

курса знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 

положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 

территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 

развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской 

Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей 

страны, особенности взаимодействия природы и общества, специфику населения, 

отраслевую структуру хозяйства 

страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных регионов. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 

 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; ; на 

основе примерной программы основного общего образования; 

- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-9 кл. под 

редакцией Т.А.Бурмистровой 

На реализацию программы необходимо 204 часов за 3 года обучения (68 часов – в 7 классе, 68 часов 

– в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно. 

Цели программы: 

- формирование ответственного отношения к учению. 

- создание проблемной ситуации. 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

- умение работать с геометрическим текстом. 

- умение применять изученные понятия. 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов включает разделы : 

 

7 класс  

 

 

8 класс  

 

 

9 класс  

 











Начальные геометрические сведения 

Треугольник 

Параллельные прямые 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Повторение 















Вводное повторение 

Четырехугольники 

Площадь 

Подобные треугольники 

Окружность 

Векторы 

Повторение 









Вводное повторение 

Векторы 

Метод координат 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 



 









Длина окружности и площадь круга 

Движение 

Об аксиомах планиметрии — 

Повторение. Решение задач 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное 

искусство» (5-8 классы) 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе примерных рабочих программ 

«Изобразительного искусства» 5 -8 классы. Школа России автора Неменского 

Б.М. Москва «Просвещение» 2019 г. 

 

Для реализации программы используются учебники: 

Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека» для 5 класса общеобразовательных учреждений, 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Б. М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2019 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека»   для 

6 класса общеобразовательных учреждений, Неменская Л. ., / Под ред. Б. М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2019 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека» для 7 класса общеобразовательных учреждений, Питерских А.С., 

Гуров Г.Е., / Под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2019 

Учебник «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении:» для 8 класса общеобразовательных учреждений, 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., / Под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2019 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно- эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

 

пространстве культуры. 
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно- 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

Программа составлена в соответствии с количеством часов, в учебном 

плане образовательных организаций общего образования. На изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 136 ч. в 5 – 8 классах - 34 ч 

в год (при 1 ч в неделю). 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

и ориентации в художественном 

мира, 

и 

как формы 

самовыражения нравственном 



Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах (ФГОС) 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и Примерной программы основного общего 

образования по информатике ИКТ и на основе авторской программы «Информатика и 

ИКТ» для основной школы, авторы И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В учебном плане предусматривается 

выделение 102 часов на изучение курса «Информатика» в 7, 8, 9 классах (1 час в неделю). 

Цели программы: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

- формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 



информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Методическое пособие для учителя. 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через 

авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

http://school-collection.edu.ru/)
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/)


Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 

классов 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по истории для 5-9 

классов 

Цели исторического образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• формированию основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладению базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формированию умениями применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитанию уважения к историческому наследию народов России; восприятию традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа рассчитана на 376 часов учебного времени, из расчета 2 ч в неделю в 

5-8 классах,из расчета 3 ч в неделю в 9 классах, а именно: 
 

Классы Кол-во часов в год 

5 классы 68 

6 классы 68 

7 классы 68 

8 классы 68 

9 классы 102 

Итого: 374 

Содержание учебного предмета «История». 

Всеобщая история 5-9 классы 

1. История Древнего мира 

2. История Средних веков. VI -XV вв. 

3. История нового времени. XVI – XVIIвв.От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 

4. История нового времени. XVIII вв. 

5.История Нового времени. XIXв. 

6.Мир к началу ХХв. Новейшая история.Становление и расцвет индустриального 

общества до начала Первой мировой войны. 

История России 6-9 классы 



1.От Древней Руси к Российскому государству 

2.Формирование единого Русского государства в XV веке 

3.Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

4.Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

5.Российская империя в XIX – начале XX вв. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Кубановедение» 

(5 - 9 классы) 

 

Рабочая программа предмета «Кубановедение 5 - 9» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной ООП основного общего образования, УМК - 

«Кубановедение 5 - 9», автор программы – А. А. Зайцев, «Кубановедение 5 - 

9», издательство «Перспективы образования», 2017 г. 

 

Для реализации программы используются учебники: 

 

Трёхбратов Б.А., Хачатурова Е.А., Науменко Т.А. Кубановедение: 

археология, мифология, культура: Учебник для 5 класса общеобразова- 

тельных учреждений. Краснодар, 2018 

Трёхбратов Б.А., Терская И.А., Казарян К.П. и др. Кубановедение: 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Краснодар, 2017 

Трёхбратов Б. А., Бодяев М. В., Терская И. А., Криштопа А. Н., Казарян К. 

П., Лукьянов С. А. Кубановедение: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Краснодар, 2018 

Кубановедение: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. проф. Б. А. Трёхбратова. Краснодар, 2017 

Кубановедение: Учебное пособие для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений /В.Н. Ратушняк и др. - Краснодар, 2018 

 

Цель учебного предмета «Кубановедение» в общеобразовательной 

школе – систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных 

предметных областях, выявление общего и особенного в развитии 

российского социума и региона, а также создание целостного представления 

о Кубани как самобытной части Российского государства. 

 
Основные виды учебной деятельности – получение учащимися 

готовых знаний; самостоятельное приобретение знаний на основе 

предложенных источников; исследовательский поиск учащимися с целью 

открытия новых источников знаний с последующим их анализом для 

повышения собственного образовательного уровня. 

 

Программа составлена в соответствии с количеством часов в плане 

образовательных организаций общего образования. На изучение предмета 

отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 170 ч, в 5 – 9 классах – по 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю). 



Аннотация 

 

к рабочей программе общеобразовательного учебного 

предмета «Литература» 

 

Данная рабочая программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, Авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений: Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Ф. 

Чертова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, 

И. В. Мамонова]. — 2-е изд., перераб. — M.: Просвещение, 

2015 

Рабочая программа имеет целью способствовать 

развитию ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности:          учёба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями литературоведческого, этико- 

философского, историко-культурного компонентов. 

Содержание курса русской литературы в школе 

определяется двумя факторами: предметом обучения и целями 

обучения. Основой предмета литературы является русская 

классическая литература с ее высокой духовностью, 

гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа 

содержания литературного образования – чтение и изучение 

художественных текстов при сохранении 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 



осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечение  культурной   самоидентификации,  осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее 

важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 



активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 

кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.); 

объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 



или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс); 

ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения 

программы следует учитывать, что формирование различных 

умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе 

следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из 

реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к 



событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей I уровня, относятся 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются 

центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, 

удивительные и т. п.) для вас места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление 

размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 



К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей, достигших II 

уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста 

проявляют позицию его автора; 

покажите, как в  художественном мире произведения 

проявляются черты реального мира (как внешней для человека 

реальности, так и внутреннего мира человека); 

проанализируйте  фрагменты, эпизоды текста (по 

предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в 

одном тексте, так и между разными произведениями); 

определите жанр произведения, охарактеризуйте его 

особенности; 

дайте   свое   рабочее определение следующему теоретико- 

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, 

элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 



III уровень определяется умением воспринимать произведение 

как художественное целое, концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой 

вывод на основе именно такого построения мы можем сделать 

о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей, достигших III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного 

целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

определите художественную функцию той или иной детали, 

приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на 

уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов 

художественного текста как дважды «закодированного» 



(естественным языком и специфическими художественными 

средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской 

культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно 

можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; 

в процессе литературного образования у учащихся 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, 

соответствующей разным уровням читательской культуры, и 

способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусма- 
 

1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. 

СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



тривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объёме 442 часов. 

Из них: 

в 5 классе — 102 часа, 

в 6 классе — 102 часа, 

в 7 классе — 68 часов, 

в 8 классе — 68 часов, 

в 9 классе — 102 часа. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

(Вводный урок) 

Художественный образ как особый способ познания мира. 

Специфика образа в литературе как искусстве слова. Признаки 

художественного образа: обобщённость, метафоричность, вы- 

ражение эмоционального отношения. Художественный вымы- 

сел, фантазия, другие средства создания образа в литературе. 

Словесный образ как «загадка», «намёк» и как одно из средств  

коммуникации. 

 

МИФОЛОГИЯ 
 

«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей 

в подземном царстве». 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о про- 

исхождении искусства. Художественные  образы  в  мифологии 

и средства их создания (метафора, сравнение,  эпитет,  гипер- 

бола, аллегория). 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Метафора, 

сравнение, эпитет, гипербола, аллегория. 

Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. 

Постановка вопроса и развёрнутый ответ на вопрос. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в различных ви- 

дах искусства. 



Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состяза- 

нии Пана с Аполлоном. 

 
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Русские пословицы из собрания В. И. Даля. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение  

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучи- 

тельный характер пословиц. 

Сказки «Царевна-лягушка»,  «Жена-доказчица»,  «Лиса 

и журавль». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок  (волшебные,  бытовые, 

сказки о животных). Противопоставление мечты и действитель- 

ности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его про- 

тивники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Простота  сказочного  сюжета.  Повторы,  традиционные  зачины  

и концовки в народной сказке. 

Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора 

(пословицы, поговорки, загадки).  Народные  сказки  (волшеб- 

ные, бытовые, сказки о животных). Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет и повтор в фольклоре. Тради- 

ционные зачины и концовки в народных сказках. 

Связь с другими искусствами. Сказочные образы в изобра- 

зительном искусстве. 

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в уст- 

ной и письменной речи. Пересказ самостоятельно прочитанной  

сказки. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 

(Обзор) 

Ш. Перро. 

«Золушка». 

Х. К. Андерсен. 

«Снежная королева». 

В. Ф. Одоевский. 

«Городок в табакерке». 

А. Погорельский. 

«Чёрная курица, или Подземные жители». 

В. М. Гаршин. 

«Attalea Princeps». 

Р. Киплинг. 

«Маугли». 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сю- 

жеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в ли- 

тературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. 

Теория  литературы.  Литературная   сказка,   её   отличие  

от фольклорной сказки. 

Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно 

прочитанной литературной сказке. 

 
АННОТАЦИЯ 

(Практикум) 

Знакомство с аннотациями к отдельным литературным про- 

изведениям и сборникам, антологиям. Примерный план анно- 

тации. Возможность оценки произведения в аннотации. Само- 

стоятельная работа над созданием аннотации к литературной 

сказке или сборнику литературных сказок. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

«Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об осно- 

вании Киева», «Сказание о юноше-кожемяке»). 

Предание о летописце Несторе. Исторические события и их  

отражение в летописи. Роль устных преданий в «Повести вре- 

менных лет». Образы русских князей. Нравственные проблемы 

в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерус- 

ской литературы. 



Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская по- 

весть. Сказание. 

Развитие речи. Письменная работа: «Что бы я рассказал лю- 

дям будущего о летописях». Фантазия-картина «Ещё одно по- 

следнее сказанье — / И летопись окончена моя...» (монах-лето- 

писец за работой). «Размышление летописца о народных героях  

Древней Руси». 

Связь с другими видами искусства. Древнерусская мини- 

атюра «Летописец Сильвестр». «Нестор-летописец» В. М. Вас- 

нецова. 

Внеклассное чтение. «Сказание о белгородском киселе». 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

 

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Эзоп. 

«Ворон и Лисица», «Муравей и Жук». 

Федр. 

«Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

Ж. де Лафонтен. 

«Дуб и Трость». 

Г. Э. Лессинг. 

«Свинья и Дуб». 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII— 

XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство рас- 

крытия определённых свойств человека при помощи образов 

животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов 

и образов. Нравственные проблемы в баснях. Поучительный 

характер басен, формы выражения в них основной идеи (мо- 

рали). 

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. 

Аллегория. Идея (мораль) басни. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. КРЫЛОВ 

Слово о баснописце. 

Басни «Волк и Ягнёнок», «Волк на псарне», «Квартет», 

«Свинья под Дубом». 



Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях  

Крылова. Связь басен с традицией русского устного народного  

творчества. Народные  сказки  о  животных  и басни.  Пословицы  

и басни. Изображение социальных отношений и человеческих 

поступков в баснях Крылова. Развёрнутое сравнение как ос- 

новной принцип построения басни. Своеобразие басенных 

персонажей.  Особая  роль  диалогов   и  разговорных  интонаций  

в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных 

баснях. Вольный стих. 

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Воль- 

ный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Со- 

поставление  басен  И.  А.  Крылова  с  баснями  других  авторов 

со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе ба- 

сенной морали (или сочинение собственной басни). 

Внеклассное чтение.  И. А. Крылов. «Ворона  и Лисица», «Дуб 

и Трость», «Мартышка и Очки», «Стрекоза и Муравей». 

 

 

А. С. ПУШКИН 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

Реальная основа и художественный образ няни. Обращения, 

эпитеты, гипербола, особая задушевная интонация и другие 

средства создания образа, выражения эмоционального отноше- 

ния поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в сти- 

хотворениях. Изображение природы и настроения человека. 

Средства создания образа человека и образа природы  (сравне- 

ния, эпитеты, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Мета- 

фора. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения на- 

изусть. Сочинение-миниатюра с использованием сравнений, 

эпитетов, метафор. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произ- 

ведении  Пушкина.  Традиционный  сказочный  сюжет.    Добрые  

и злые персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные 

образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное 

торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народ- 



ных представлений о подлинной красоте и нравственности. По- 

учительный характер сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки на- 

изусть. Подготовка спектакля или киносценария. Рассказ об од- 

ном из образов и средствах его создания. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о ра- 

ботнике его Балде». 

 

 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 

Слово о поэте. 

Стихотворение  «Бородино». 

История создания стихотворения. Образы русских солдат 

(«богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого 

солдата как форма изображения Бородинской битвы. Приёмы 

создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его 

образ в литературе. Ритм, рифма. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента 

стихотворения. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», 

«Два великана». 
 

 
Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Смысл  названия   повести.   Изображение   народной   жизни 

и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты  

Оксаны. Языческое и христианское начала в повести. Фольк- 

лорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете 

и в образах. Силы зла и особенности их  изображения  в  по- 

вести. Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной 

манеры, языка произведения. Образ рассказчика. Сочетание 

лиризма и юмора в повести. 

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. 

Образ рассказчика. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. 

Составление цитатного плана повести. Пересказ наиболее по- 

нравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием его 



выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов 

и метафор. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана 

Купала». 

 
 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Обзор) 

А. С. Пушкин. 

«Унылая пора, очей очарованье...» (отрывок  из  стихотворе- 

ния «Осень»), «Вот север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа 

«Евгений Онегин»). 

Ф. И. Тютчев. 

«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», 

«Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

А. А. Фет. 

«Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...». 

А. К. Толстой. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

И. А. Бунин. 

«Лес, точно терем расписной...» (отрывок из стихотворения 

«Листопад»). 

Картины природы и отражение настроения человека в лите- 

ратурном произведении. Образ времени года и образ человека.  

Статическое и динамическое изображение природы. Символи- 

ческий смысл картин природы. Средства создания образа вре- 

мени года. 

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Ли- 

рический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворе- 

ния или фрагмента. Описание любимого времени года с ис- 

пользованием цитат из литературных произведений. Составле- 

ние поэтической антологии об одном из времён года. 

 
 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
 

Слово о писателе. 

Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов кре- 

постнической России. Характеристика образов Герасима и ба- 

рыни. Особенности повествования, авторское отношение 



к персонажам. Символическое значение  выбора  главного  ге- 

роя. Образ Муму, средства его создания. Смысл  финала  по- 

вести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. 

Образ животного. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении  

учащегося к событию или герою. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей». 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Тема нелёгкой 

крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая харак- 

теристика героев. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характе- 

ристика. Диалог. Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента 

стихотворения. Устный ответ на вопрос с использованием ци- 

таты из стихотворения. 

Внеклассное  чтение.   Н. А. Некрасов.    «Дедушка    Мазай  

и зайцы». 

 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

И СРЕДСТВА ЕГО СОЗДАНИЯ 

(Практикум) 

Определение вида заглавного образа литературного произ- 

ведения, его связи с другими образами, средств создания ху- 

дожественного образа. Примерный план рассказа о заглавном 

образе произведения. Составление рассказа об одном  из  обра- 

зов (на материале повести И. С. Тургенева «Муму»). 

 
 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпи- 

зоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Косты- 



лин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произве- 

дения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучи- 

тельный характер рассказа. 

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. 

Подробный пересказ эпизода от лица одного из персонажей. 

Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей рассказа 

с использованием цитирования. 

 

 
ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(Обзор) 

И. С. Никитин. 

«Русь». 

А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. 

«Запевка». 

Н. М. Рубцов. 

«Родная деревня». 

Картины родной природы, обращение к страницам русской 

истории, изображение жизни русских людей, национальных ха- 

рактеров, традиций. Особенности художественного воплощения  

образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная  

песня. Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии. 

 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И. А. БУНИН 

Слово о поэте. 

Стихотворения  «Густой  зелёный  ельник  у   дороги...», 

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

Особенности художественной картины, нарисованной в сти- 

хотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты  

природы. Символическое значение природных образов. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом   произведении. 

Символ. 



Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения на- 

изусть. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы». 

 

С. А. ЕСЕНИН 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Гой ты, Русь,  моя  родная...»,  «Топи 

да болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Картины деревенской России и природные образы в стихо- 

творениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. 

Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор,  эпите- 

тов, сравнений. 

Теориялитературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпи- 

тет. Сравнение. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 
 
 

П. П. БАЖОВ 
 

Слово о писателе. 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные 

(сказочные)  традиции  в   произведении.    Сочетание   реального 

и фантастического. Образ исторического времени. Средства 

создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. 

Сказ и сказка. 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой 

манеры повествования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

 
 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

В. Гюго. 

«Отверженные» («Козетта», «Гаврош»). 

М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

О. Генри. 

«Вождь краснокожих». 



А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых.  Серьёз- 

ное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его созда- 

ния (портрет, описание поступков, речь). 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литератур- 

ном произведении. Презентация  книги,  сборника, литературно- 

го журнала для школьников. 

 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Примерный план письменного отзыва о литературном произ- 

ведении. Чтение фрагментов отзывов, принадлежащих извест- 

ным писателям, критикам и посвящённых знакомым пятиклас- 

сникам  произведениям.  Самостоятельная   работа   над  отзывом 

о литературном произведении. 

 
А. С. ГРИН 

Слово о писателе. 

Повесть «Алые паруса». 

Мечта и реальная действительность в повести.  Образы  Ас- 

соль и Грэя. Утверждение веры в чудо как основы жизненной  

позиции. Символические образы моря,  солнца,  корабля,  пару- 

са. Смысл названия повести. 

Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

Развитие речи. Описание одного из символических образов 

с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зелёная лампа». 

 
 

А. П. ПЛАТОНОВ 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Неизвестный цветок». 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская  

символика образа цветка. Особенности повествовательной ма- 

неры писателя. 



Теория литературы. Обобщающее значение  художественно- 

го образа. Символ. Язык произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием 

цитат из рассказа. 

Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

 

 
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ 

(Практикум) 

Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление рит- 

мической  организации  стихотворения   И.  А.  Бунина   «Слово»  

и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». Осо- 

бенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей,  

ямб) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. 

Способы рифмовки (перекрёстная, парная, кольцевая). Опре- 

деление стихотворного размера, способа рифмовки. Сочинение  

стихотворных загадок, монорима, стихотворений с определён- 

ным стихотворным размером, способом рифмовки. 

 
 

С. Я. МАРШАК 

Слово о поэте. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучи- 

тельный  смысл  произведения.   Особенности   создания    образа  

в драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса- 

сказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

 

 
МОНОЛОГ И ДИАЛОГ 

КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

(Практикум) 

Начальное представление об эпосе, драме и лирике как лите- 

ратурных родах. Определение места и художественной функции  

монологов и диалогов в ранее изученных эпических, драмати- 

ческих и  лирических  произведениях.  Начальное  представление  

о речевой характеристике персонажа. 



ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Обзор) 

А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

В. П. Катаев. 

«Сын полка». 

Образы детей в произведениях о Великой  Отечественной 

войне. Дети и взрослые в условиях военного  времени.  Пробле- 

ма детского героизма. Гуманистический характер военной по- 

эзии и прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся  

эпизоде. Сбор воспоминаний о событиях военного времени, 

участниках Великой Отечественной войны. 

 

В. П. АСТАФЬЕВ 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя рассказа. 

Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента с использова- 

нием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

(Обзор) 

Дж. Лондон. 

«Белый Клык». 

Э.  Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка». 

Ю. П. Казаков. 

«Арктур — гончий пёс». 

В. П. Астафьев. 

«Жизнь Трезора». 

Животные в жизни человека. Судьбы животных.  Изображе- 

ние красоты и благородства животных. Способы выражения 

авторского отношения в произведениях о животных. 



Развитие речи. Написание отзыва об одном из  произведе- 

ний о животных  или  письменного  ответа  на  вопрос об  одном  

из образов животных с использованием цитат. 

 
ЖАНР РАССКАЗА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

А. П. Чехов. 

«Хирургия». 

А. Конан Дойл. 

«Камень Мазарини». 

М. М. Зощенко. 

«Галоша». 

Р. Брэдбери. 

«Всё лето в один день». 

Жанровые  признаки  рассказа  как  малого  эпического  жан- 

ра. Особая роль события рассказывания в рассказе. Отдельные  

жанровые разновидности рассказа: юмористический, научно- 

фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. 

Взаимные рекомендации юмористических, научно-фантасти- 

ческих и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 

 
ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Начальное представление о теме и идее литературного произ- 

ведения. «Вечные» темы в литературе. Взаимодействие несколь- 

ких тем в одном произведении.  Идея произведения и  возмож- 

ные способы её  выражения.  Краткая  характеристика   тематики 

и  идейного  содержания  произведения   (на    материале   басни  

И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. А. Есе- 

нина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые  

паруса»). 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

(105 часов) 

 

 
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

Чтение литературных произведений, включённых в про- 
грамму. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических 
стихотворений или фрагментов эпических произведений. 

Внеклассное чтение произведений изучаемого автора. 
б) анализ 

Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) 
персонажей. 

Общая характеристика системы персонажей в произведе- 
нии и отношений между ними. 

Характеристика отдельного персонажа и средств создания 
его образа, в том числе портрета, поступков, речевой характе- 

ристики, «говорящей» фамилии, художественной детали. 

Сопоставительная характеристика персонажей и средств 
создания их образов. 

Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 
Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора 

и биографического автора, лирического героя и поэта. 

Анализ портрета персонажа и объяснение его художествен- 
ной функции. 

Определение черт национального характера в образе пер- 
сонажа. 

Выявление признаков отдельных жанров (баллады, по- 
вести) в литературном произведении. 

Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном 
произведении, различение тонической и силлабо-тонической 

системы стихосложения. 

Определение типа строфы (двустишие, катрен,  октава). 
в) развитие устной и письменной речи 

Написание изложения с элементами сочинения — характе- 
ристики литературного персонажа. 

Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое 
прочитанного произведения. 



• 

• 

• 

• 

Составление плана характеристики образа персонажа и со- 
поставительной характеристики двух образов персонажей. 

Сочинение — описание портрета литературного героя с ис- 
пользованием цитат. 

Диалог о литературном герое, нравственном содержании 
образа персонажа с выражением собственного отношения к нему. 

Сочинение о литературном герое (на материале изученного 
или самостоятельно прочитанного прозаического произведения). 

 
Термины: 

* Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) 
персонажи. 

* Система  персонажей. 

* Герой и антигерой. 

* Тип. 

* Характер. 

* Лирический герой. Лирический   адресат. 

* Прототип. 

* Портрет. 

* Речевая  характеристика. 

* «Говорящая»  фамилия. 

* Художественная деталь. 

* Образ предмета. 

* «Вечные» образы. 

* Автор. 

* Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

* Идейное содержание литературного   произведения. 

* Фольклорные жанры (сказка, песня,  былина). 

* Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, сказ). 
* Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет,  

постоянный эпитет, сравнение, гипербола, аллегория, антитеза). 

* Строфа (двустишие, катрен, октава). 

* Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 
Дольник (в народной песне). Белый стих. Вольный стих. 

 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 

(Вводный урок) 

Литература как художественная картина  жизни  человека. 

Связь литературы с историей, философией, психологией. Ху- 

дожественная литература как «человековедение». Образ чело- 



века  в  литературном  произведении.  Начальные  представления  

о литературном  герое  и антигерое, характере и  типе,  персона- 

же и отдельных  средствах создания  образа  персонажа. Главные 

и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персо- 

нажей. Образ автора в литературном произведении. 

 

МИФОЛОГИЯ 
 

«Яблоки   Гесперид», «Прометей». 

Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отра- 

жение в мифах народных представлений о героических харак- 

терах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходя- 

щие к сюжетам греческой мифологии. 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Ге- 

роический характер. 

Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. 

Объяснение отдельных крылатых слов и выражений, восходя- 

щих к греческой мифологии, с  помощью  словарей и  справоч- 

ной литературы. Составление словаря героев античной мифо- 

логии. 

Связь с другими видами искусства . Мифы в изобразитель- 

ном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг  

Геракла». 

 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР 

Слово о поэте. 

«Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). 

«Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Герои гре- 

ческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла,  героев  Троян- 

ской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия 

героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея.  Исто- 

рия Одиссея, его приключения. Средства создания образа. 

Обобщённое значение образа и индивидуальные свойства ха- 

рактера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства  

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Теория литературы. Главный герой. Начальное представле- 

ние о «вечном» образе. 



Развитие речи. Составление  плана  рассказа  об  Одиссее 

или о другом герое Троянского цикла с использованием цитат 

из поэм Гомера. 

Связь с другими видами искусства . Мифы в изобразитель- 

ном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский 

конь»). «Одиссея» (эпизод «Возвращение Одиссея на Итаку»). 

 
 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

(Обзор) 

«Калевала»  (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое со- 

держание образов героев народного эпоса  и  национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

Связь с другими видами искусства . Героический эпос наро- 

дов мира в изобразительном искусстве и музыке. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ  

об одном из героев народного эпоса. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ве- 

тры, ветры буйные...», «Чёрный ворон», «Не шуми, мати, 

зелёная дубравушка...». 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, на- 

ционального характера. Виды народных песен (колыбельные, 

хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бы- 

тование и распространение. Повествовательное и лирическое 

начала в народной песне. 

Теория литературы. Народная песня. 

Развитие речи. Коллективное составление сборника колы- 

бельных песен. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 



Теория литературы. Былина. Гипербола. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. 

Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос 

в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская сим- 

фония» А. П. Бородина. 

Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья  

Муромец». 

 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Герои произведений древнерусской литературы. Идеал чело- 

века и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные 

традиции в создании образов  персонажей.  Образ  справедли- 

вого  правителя  и  идеальный  образ  русской  женщины,   вер- 

ной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, бес- 

корыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. 

Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изо- 

бражение  борьбы  за  власть,  отражение  исторических  реалий 

в повести. 

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. 

Идеальный образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Письменный рассказ об одном из героев. 

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римско- го- 

Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Образы 

Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль  

деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муром- ском 

кремле XVII века. Китежская легенда в изобразитель- ном 

искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. 

Глазунов и др.). 

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невско- 

го». «Повесть о Тверском Отроче монастыре». 

 
 

ЖАНР БАЛЛАДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

И.-В. Гёте. 

«Лесной царь». 

Ф. Шиллер. 

«Перчатка». 



В. Скотт. 

«Клятва Мойны». 

Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мёд» 

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственно- 

го, страшного, сверхъестественного в балладе. Народная и лите- 

ратурнаябаллада.Своеобразие балладногосюжета.Геройбаллады.  

Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

 

 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Слово о поэте. 

Баллада «Светлана». 

Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, тём- 

ного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его 

создания  («говорящее»  имя,  описание  светлицы,  фольклорные 

и христианские образы, особенности речи).  Национальные чер- 

ты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога  

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Сред- 

ства выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента 

баллады. Составление плана характеристики образа Светланы. 

Подбор цитат из текста  баллады,  характеризующих  Светлану 

как национальный тип русской девушки. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

 

 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

(Практикум) 

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская 

задача. Подготовка к выразительному  чтению.  Интерпретация  

как истолкование смысла литературного произведения на  ос- 

нове его творческого прочтения. Выразительное чтение про- 

изведений разных жанров (народной песни, былины, басни, 

баллады и др.). 



А. С. ПУШКИН 
 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

Источники сюжета стихотворения. Смысл названия.  Призна- 

ки баллады в произведении. Нравственно-философская про- 

блематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ  

Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца бо- 

гов». Символические образы в стихотворении. 

Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наи- 

зусть. Сопоставление стихотворения с фрагментом «Повести 

временных лет». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...». 

Роман «Дубровский». 

История создания романа. Изображение жизни русского по- 

местного дворянства. Образы помещиков Дубровского и Трое- 

курова и средства их создания. Нравственная проблематика 

романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы 

крестьян. Тема бунта в романе. Образ «благородного разбой- 

ника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. 

Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции  

авантюрно-приключенческого романа в произведении. Автор- 

ская позиция и способы её выражения в романе. 

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция.  

Главные и второстепенные персонажи. Портрет. Речевая харак- 

теристика. Тип. 

Развитие речи. Восстановление хронологической последова- 

тельности в развитии событий. Краткое изложение эпизода с от- 

ветом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», 

«Выстрел». 

 
 

ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Особенности   словесного   портрета.     Портрет     как     одно 

из средств характеристики образа персонажа. Портретные де- 

тали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопостав- 

ление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление 

словесного портрета героя литературного произведения и его 

живописной (или графической) интерпретации. 



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Парус», «Листок». 

Картины природы как средство выражения эмоционального 

состояния лирического героя и его мировосприятия,  жизнен- 

ной позиции. Своеобразие лирического героя. Поиски смысла 

жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое 

значение образов природы. Особенности ритмики и строфики. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. 

Символические образы. Двусложные и трёхсложные стихотвор- 

ные размеры. Строфа. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наи- 

зусть. Подбор или подготовка иллюстраций к стихотворениям. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 

 

А. В. КОЛЬЦОВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты 

народной песни в стихотворениях. Образ лирического героя. 

Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные обра- 

зы в литературном произведении. Белый стих. 

Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использовани- 

ем художественных образов из его стихотворений. 

Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит 

сосновый лес?..»). 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны кор- 

шун поднялся...». 

Тема взаимоотношений человека и природы. Природные 

образы как средство выражения внутреннего мира и эмоцио- 

нального состояния человека. Символическое значение нари- 

сованных в стихотворениях картин. 

Теория   литературы.   Лирический    герой.     Параллелизм. 

Контраст. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». 



А. А. ФЕТ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у бе- 

рёзы...». 

Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм 

картин  суровой  зимы  и  человеческой  жизни.  Тема    смирения  

и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. 

Прямое и образное выражение авторской позиции. Лирический  

герой и лирический адресат. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический адре- 

сат. Рифма. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наи- 

зусть. Характеристика способа рифмовки в стихотворении. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец ал- 

леи...». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Изображение особенностей русского национального харак- 

тера.  Образы  талантливых   русских   умельцев.   Образ   Левши  

и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. 

Смысл названия. Проблема народа и власти. Комическое и тра- 

гическое в рассказе. Своеобразие предметного мира произве- 

дения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры 

повествования у Лескова. Словотворчество. 

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. 

Устные ответы на вопросы о художественной функции отдель- 

ных образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

 

СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ 

(Практикум) 

Биография как картина жизни человека. Смысловые части 

рассказа о биографии и творчестве писателя. Этапы подготовки  

сообщения  о жизни и творчестве  писателя.  Работа  с учебником  

и дополнительными источниками. 



А. П. ЧЕХОВ 
 

Слово о писателе. 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Особенности образов персонажей в юмористических про- 

изведениях. Средства создания юмористических образов (пор- 

трет,  деталь,  описание  поведения,  авторские   комментарии, 

речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, 

лицемерия,   угодничества.    Использование    приёма    антитезы  

в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских 

рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл назва- 

ния. 

Теория литературы. Юмористическое произведение. Ко- 

мическая ситуация. Антитеза. Художественная деталь. Речевая 

характеристика. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные от- 

веты на вопросы о роли художественной детали в   произведе- 

нии. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер  

Пришибеев». 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА НОНСЕНСА 

(Обзор) 

Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

«Верлиока» (из «Алисы в  Зазеркалье»). 

Э. Лир. 

Лимерики. 

Г. К. Честертон. 

Стихотворения. 

А. П. Чехов. 

«Задачи сумасшедшего математика». 

Д. Хармс. 

«День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная 

кошка». 

Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Ав- 

торская позиция. Языковые средства создания комического. 

Приёмы языковой игры. 

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. 

Развитие речи. Сочинение лимериков. 



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

(Обзор) 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» (избранные главы). 

М. Горький. 

«Детство» (избранные главы). 

Особенности  автобиографического    повествования.     Жизнь 

в восприятии ребёнка. Темы детства и юности. Образ главного  

героя  автобиографического   произведения.   Образы   родителей  

и родного дома. Прототипы главных и второстепенных персо- 

нажей автобиографического произведения. Образцы русской 

автобиографической прозы XIX—XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повество- 

вание от первого лица. 

Развитие речи. Написание автобиографии или автобиогра- 

фических заметок на основе личных впечатлений или воспо- 

минаний.  Выявление  черт  автобиографического   произведения  

в ранее изученном и самостоятельно прочитанном. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горь- 

кий. «В людях». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

А. И. КУПРИН 

Слово о писателе. 

Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного  ге- 

роя. Смысл названия. Социальная  и  нравственная  проблемати- 

ка произведения, его гуманистическая  направленность.  Разви- 

тие традиции жанра святочного рассказа. 

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведе- 

ния с выражением собственного отношения к нему. 

 

СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Начальные представления о сочинении на литературную тему. 

Сочинение о персонаже (на материале изученных произведений  

Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и составле- 



ние развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых  

для характеристики персонажа (описаний портрета, поступков 

героя и др.). 

 
 

А. А. БЛОК 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Вста- 

ну я в утро туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального  

состояния лирического героя. Символическое значение образов 

дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма стихо- 

творений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. 

Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Уст- 

ная характеристика лирического героя стихотворения. 

 
 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ 

толпы. Особенности  решения  темы  одиночества  человека. 

Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в стихо- 

творении. Гуманистическое звучание произведения.  Новатор- 

ство поэзии Маяковского. Своеобразие системы стихосложения,  

ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества 

и звукописи. 

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тониче- 

ская система стихосложения. Словотворчество. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Бе- 

седа о нравственном содержании центрального образа. Устная 

характеристика лирического героя стихотворения. 

 

ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихо- 

сложения. Сопоставление тонического стиха народной поэзии 



и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей рит- 

мики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений. 

 

 

Н. М. РУБЦОВ 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

Изображение родной природы в стихотворениях. Фольк- 

лорные традиции. Лирический герой, особенности его миро- 

восприятия. 

Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения на- 

изусть. 

Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 
 

 

В. Г. РАСПУТИН 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского». 

Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени.  

Образ главного героя. Нравственная проблематика произведе- 

ния. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская  

позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея про- 

изведения. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравствен- 

ном содержании образа персонажа. 

 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ 

(Практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух 

персонажей  (портрет,  поступки,  характер,   привычки    каждо- 

го персонажа, его отношение к окружающим и к природе, 

отношение к  нему  других  персонажей,  авторское  отношение 

и др.). Подготовка к сочинению, посвящённому сопоставитель- 

ной характеристике персонажей ранее  изученных  произведе- 

ний. 



ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(Обзор) 

А. Ф. Мерзляков. 

«Среди долины ровныя...». 

А. А. Дельвиг. 

«Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

П. А. Вяземский. 

«Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

Ф. А. Глинка. 

«Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

И. И. Козлов. 

«Вечерний звон». 

А. А. Григорьев. 

«О, говори хоть ты со мной...». 

Б. Ш. Окуджава. 

«Арбатский романс». 

В. С. Высоцкий. 

«Кони привередливые». 

Традиции народной поэзии в песенной лирике русских  поэ- 

тов. Основные темы и образы. Романс как разновидность ли- 

рических произведений. 

Теория литературы. Народная песня. Романс. 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском ро- 

мансе. 

 

 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ДЖ. ЛОНДОН 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Сказание о Кише». 

История незаурядной, героической личности. Особенности 

характера Киша и отношение героя к людям. Тема взаимоотно- 

шений героя и окружающих его людей. Картины быта народов  

Севера. Национальные черты в характере главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном про- 

изведении зарубежного писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 



А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
 

Слово о писателе. 

Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Вос- 

создание мира детских раздумий о жизни, отношениях между 

людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и  справед- 

ливом  мире.  Духовное  и  материальное,   красивое  и   полезное 

в  системе  жизненных  ценностей  ребёнка.  Образы  «взрослых» 

в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответствен- 

ности  как   основе   человеческих   отношений.   Роль   метафоры  

и аллегории в повести. Символическое значение образа Ма- 

ленького принца. 

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафо- 

ра. Аллегория. Символ. 

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопро- 

сах в литературе. Устное описание портрета Маленького  прин- 

ца. Сочинение-миниатюра,  раскрывающее  содержание  цитаты  

из повести. 

Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

 
 

ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

А. А. Бестужев-Марлинский. 

«Испытание». 

Н. В. Гоголь. 

«Вий». 

А. П. Чехов. 

«Степь». 

В. М. Шукшин. 

«Живёт такой парень». 

Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. 

Отличие повести от рассказа. Особая роль повествователя и его  

точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности 

повести по характеру тематики (социально-бытовые, психоло- 

гические, автобиографические, юмористические, научно-фан- 

тастические, детективные и др.). 

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно про- 

читанных повестях. Взаимные рекомендации повестей разной 

тематики для самостоятельного чтения. 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

(70 часов) 

 
СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических 
произведений. 

Выразительное чтение наизусть лирических стихотворе- 
ний, отрывков из художественной прозы, монологов из драма- 

тических произведений. 

Чтение по ролям фрагментов драматических произве- 
дений. 

б) анализ 

Сопоставление исторического (или биографического) про- 
тособытия и его художественного воплощения в литературном 

произведении. 

Выявление сюжетных линий в  произведении. 
Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихо- 

творений. 

Определение типа конфликта в  произведении. 
Общая характеристика  сюжета   и  объяснение   его   связи 

с проблематикой произведения. 

Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произ- 
ведения. 

Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, коме- 
дии, новеллы) в литературном произведении. 

Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпи- 
ческих произведениях. 

Общая характеристика проблематики произведения (исто- 
рическая, социальная, нравственная, философская). 

в) развитие устной и письменной речи 

Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении 
данного эпизода в сюжете произведения. 

Устный и письменный ответ на вопрос об  историческом 
(или биографическом) протособытии и его художественном во- 

площении в произведении. 

Составление плана характеристики образа персонажа и со- 
поставительной характеристики двух образов персонажей. 

• 



• 

• 

• 

• 

Сочинение — анализ эпизода  литературного  произведения 
с использованием цитат. 

Сочинение о событии, изображённом в литературном про- 
изведении. 

Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном про- 
изведении (с использованием элементов выборочного изложе- 

ния и цитирования). 

Отзыв о театральной постановке или кинематографиче- 
ской версии драматического произведения. 

 
Термины: 

* Сюжет. 

* Лирический сюжет. 

* «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. 

* Художественный  конфликт. 

* Персонажи-«двойники»  и персонажи-антиподы. 
* Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, раз- 

вязка. 

* Сюжетная  линия. 

* Эпизод. 

* Пейзаж. 

* Интерьер. 

* Образ  события. 

* Протособытие. 

* Гротеск. 

* Драматические жанры (трагедия,   комедия). 

* Эпические жанры (роман, повесть,  новелла). 

* Лиро-эпические жанры (поэма). 
* Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, ги- 

пербола, гротеск, эпитет). 

* Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, 
риторический вопрос). 

* Композиция. 

* Повествователь. 
* Проблематика произведения (социальная, нравственная, 

философская). 

* Исповедь. 

* Стилизация. 

* Стихотворение в прозе. 

* Белый стих. 



СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

(Вводный урок) 

Образ события  в  литературном  произведении.  Историческая  

и биографическая основа художественного изображения собы- 

тия. Протособытие и сюжет. Реальные и фантастические сюже- 

ты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сце- 

ны) как  фрагменты  общей  картины  жизни.  Сюжетная  линия  

как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизнен- 

ных противоречий, устойчиво конфликтного состояния мира. 

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. 

Своеобразие сюжета и композиции «Поучения». Особенности 

языка. События и размышления о жизни как отражение жиз- 

ненной  позиции  правителя  и  человека.  Конфликт  Мономаха 

с братьями. Хроника дружинных походов. Письмо Мономаха 

князю Олегу Святославовичу. Переплетение конкретно-исто- 

рического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». Публи- 

цистический пафос произведения. 

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Компо- 

зиция. Исповедь. Проповедь. Автобиография. Публицистика. 

Развитие речи. Составление комментария к отдельным 

фрагментам «Поучения» Владимира Мономаха. Обсуждение 

жизненной ситуации, определяющей мысли  и  настроения  ге- 

роя. Сочинение-стилизация в форме поучения, наставления. 

Связь с  другими  видами  искусства .  Древнерусский  быт  

и уклад жизни. Древнерусская иконопись. 

Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновь- 

ям» (из «Повести временных лет»). «О правлении и смерти Мо- 

номаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. «Вла- 

димир Всеволодович» (жизнеописание). 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

М. де Сервантес. 

Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (фраг- 

менты). 



Роман Сервантеса  и  рыцарские  романы.  «Вечный»  сюжет 

о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» 

образ. Социальная, философская, нравственная проблематика 

романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллю- 

зии и реальной действительности. 

Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпи- 

зод. Антитеза. Проблематика произведения. Пародия. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении 

в «вечном» образе «вечных» противоречий жизни. 

Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, 

Санчо Пансы и Дульсинеи в изобразительном искусстве,  му- 

зыке, кинематографе. 

Внеклассное  чтение.  М.  Твен.  «Янки  из  Коннектикута 

при дворе короля Артура». А. С. Пушкин.  «Жил на свете  ры- 

царь бедный...». 

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Поня- 

тие о трагическом. Смысл начальных строк трагедии. Тема судь- 

бы, трагической предопределённости. Судьба влюблённых в же- 

стоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты  

как «вечные» образы. Смысл финала трагедии. 

Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. 

«Вечный» сюжет. Завязка. Кульминация. Развязка. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные от- 

веты на вопросы об особенностях завязки, кульминации и раз- 

вязки в трагедии. Выставка иллюстраций  к трагедии,  декораций  

к отдельным сценам и костюмов. 

Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео 

и Джульетта» в живописи, музыке и кинематографе. 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или  

Что угодно». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. ФОНВИЗИН 

Слово о писателе. 

Комедия «Недоросль». 

История создания комедии. Понятие о комическом. Сатири- 

ческая направленность комедии. Социальная и нравственная 

проблематика. Положительные герои комедии и их конфликт 



с миром Простаковых  и Скотининых. Основные стадии разви- 

тия конфликта. Проблемы воспитания, образования будущего 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые харак- 

теристики как средства создания образов персонажей. Смысл 

финала комедии. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Кон- 

фликт. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка. «Говоря- 

щие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая ха- 

рактеристика одного из действующих лиц комедии. Отзыв о те- 

атральной постановке. Сочинение об особенностях конфликта 

комедии и его реализации в сюжете. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки 

комедии. 

Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Всеобщая придвор- 

ная грамматика» (фрагменты). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА 

И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее из- 

ученных произведений). Конфликт социальный, семейный, лич - 

ный. Конфликт  внешний  и  внутренний.  Реализация  конфлик- 

та в сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники  

конфликта. Персонажи-«двойники» и персонажи-антиподы. 

Примерный план характеристики конфликта. Подготовка к со- 

чинению об особенностях  конфликта в комедии Д. И. Фонвизи- 

на «Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и пле- 

на,  добра  и зла.  Влияние  фольклорной традиции.  Параллелизм  

в изображении  мира  природы  и  мира  людей.  Роль  антитезы в 

композиции. Символические образы. Особенности ритмики, 

метрики и строфики стихотворений. 



Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет  и  его  оригинальное  переосмысление 

в повести. Обращение к библейской истории о блудном сыне.  

Комическое и трагическое в произведении. Образ Самсона Вы- 

рина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ  

повествователя. Смысл финального эпизода. Гуманистическое 

звучание произведения. 

Теория литературы. «Вечный» сюжет. Тема «маленького че- 

ловека». Интерьер. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наи- 

зусть. Краткая характеристика сюжета повести и выделение ос- 

новных эпизодов. Письменный ответ на вопрос о нравственной  

проблематике  произведения  и  о  мотивах  обращения  писателя 

к библейской истории. 

Связь с другими видами искусства . Иллюстрации к произ- 

ведениям поэта. 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Лук. 15, 

11—32). А. С. Пушкин. «Метель». 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские  темы,  моти- 

вы и образы в стихотворениях. Темы свободы и  судьбы.  Мо- 

тивы  одиночества  и  смирения.  Событие  в  биографии  поэта 

как основа создания художественной картины жизни. Образ 

дисгармоничного мира и образ лирического героя, утратившего 

душевную гармонию. Образы-символы в стихотворениях. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Карти- 

ны русского быта. Нравственная проблематика произведения. 

Особенности конфликта в «Песне...». Образы купца Калашни- 

кова и опричника Кирибеевича и средства их создания. Пробле- 

ма героического характера. Эпизод поединка как  кульминация 

сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». 

Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя 

и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие 

традиций устного народного творчества в поэме. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпи- 

тет, метафора, сравнение, антитеза. Историческая основа ли- 



тературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация 

сюжета. Фольклорные традиции. Стилизация. Белый стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фраг- 

мента поэмы наизусть. Письменный ответ на вопрос о свое- 

образном завершении кульминационного эпизода в  поэме. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произ- 

ведениям поэта. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение  сведений  о  сюжете  как  организующем  начале 

в эпических, драматических и лиро-эпических произведениях. 

Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и нетради- 

ционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. 

Проблематика произведения (философская, социальная, нрав- 

ственная) и её воплощение в сюжете. Примерный план харак- 

теристики  сюжета   литературного    произведения.    Подготовка  

к устным сообщениям об особенностях сюжета в одном  из  ра- 

нее изученных или самостоятельно прочитанных произведений. 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 
 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. Картины природы и картины 

народной жизни. Изображение героического характера, силь- 

ных, мужественных защитников Отечества. Прославление то- 

варищества. Патриотическая тема и тема предательства в пове- 

сти. Образы Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип 

контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм 

конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в душах геро- 

ев. Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Кон- 

фликт. Пейзаж. 

Развитие речи. Выделение основных  эпизодов  в  сюжет- 

ных  линиях  Остапа  и  Андрия.  Письменный  ответ  на  вопрос  

об  основном  конфликте   повести.   Устный    пересказ   одного 

из эпизодов повести и краткая его характеристика. Подбор  ци- 

тат к устному рассказу о картине жизни, нарисованной в про- 

изведении. 



Связь с другими видами искусства . Иллюстрации к пове- 

сти. Картина И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо  турец- 

кому султану». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как по- 

ссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 
АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закре- 

пление навыка выделения основных эпизодов в произведении, 

выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода эпи- 

ческого произведения. Подготовка к написанию сочинения, 

посвящённого  анализу  одного  из  кульминационных  эпизодов 

в ранее изученном произведении. 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Слово о писателе. 

Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Биографическая  основа  рассказов.  История  создания  цикла 

«Записки охотника». Образ охотника. Картины  русской жизни 

и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живопи- 

си. Образ русской крестьянки. Сила характера, широта души Лу- 

керьи. Сочетание эпического и лирического начал в рассказах. 

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. 

Пейзаж. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об исто- 

рии создания цикла «Записки охотника» с использованием 

справочной литературы. Отзыв о самостоятельно прочитанном 

рассказе из цикла «Записки охотника». 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид...», 

«Неохотно и несмело...». 

Философская    проблематика    стихотворений.    Параллелизм 

в описании жизни природы и жизни  человека.  Природные 

образы и средства их создания. Особенности сюжета в лириче- 

ских произведениях. 



Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворе- 

ния. Подготовка вопросов для обсуждения философской про- 

блематики стихотворений поэта о природе. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

 

А. А. ФЕТ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Кот поёт, глаза прищуря...»,  «На  дворе 

не слышно вьюги...», «Вечер». 

Философская    проблематика    стихотворений.    Параллелизм  

в описании жизни природы и жизни человека. Особенности 

сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного сю- 

жета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм.  Баллада. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотво- 

рения. Сочинение о взаимодействии жизни природы и жизни 

человека на основе личных наблюдений и с использованием 

примеров из художественной литературы. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 

 

ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКИХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в  литературе.  Пей- 

заж как неотъемлемая часть национального образа мира. Сю- 

жетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин 

природы в эпических и лирических произведениях. Символиче- 

ское значение природных образов. Средства создания  пейзаж- 

ных картин. Примерный план  анализа  литературного  пейзажа 

(на материале ранее изученных эпических и лирических произ- 

ведений). Подготовка к написанию сочинения, посвящённого 

анализу пейзажа в одном из произведений. 

 
 

Н. А. НЕКРАСОВ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». 

Изображение народных характеров. Проблема социальной 

несправедливости. Образ русской крестьянки. Тема нелёгкой 



судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некра- 

сова. Особенности   языка.   Развитие   фольклорных   традиций 

в стихотворениях. 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа сюжета  поэмы.  Образ  русской дворян- 

ки и  средства  его  создания.  Художественная  функция  диалога  

в поэме. Социальная и нравственная проблематика произведе- 

ния. Авторская позиция и способы её выражения. Особенности 

строфики и ритмики. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Эпический сюжет. 

Фольклорные традиции. Строфа. Стихотворный размер. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть  фрагмен- 

тов.   Подготовка  сообщений  об   исторической   основе   поэмы 

и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с ис- 

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» 

(«Княгиня М. Н. Волконская»). 

 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Слово о писателе. 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Своеобразное художественное осмысление проблем рос- 

сийской  действительности.  Сочетание   фольклорных   тради- 

ций и  традиций  литературной  сказки.  Особенности  сказочно- 

го сюжета. Социальная и нравственная проблематика сказок 

Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение общественных 

пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изо- 

бражение народного характера.  Авторская  позиция  и  способы 

её выражения. Художественная функция гротеска и  эзопова 

языка. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Са- 

тира. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле фи- 

нала одной из сказок. Сжатое изложение эпизода и ответ на во- 

прос о его значении в сюжете произведения. Подготовка сооб- 

щений о гротеске в литературе и других видах искусства. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам 

писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий по- 

мещик». 



А. П. ЧЕХОВ 
 

Слово о писателе. 

Рассказы «Смерть чиновника», «Маска». 

Смысл названия рассказов. Особенности сюжета и компози- 

ции. Приём повтора. Способы выражения авторской позиции. 

Роль художественной детали в рассказах. Смысл финала. 

Теория литературы. Художественная деталь. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле фи- 

нала рассказов. Сообщения о комических ситуациях на основе  

жизненного и читательского опыта. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

И. С. Шмелёв. 

«Страх». 

Е. И. Замятин. 

«Дракон». 

А. А. Фадеев. 

«Разгром» (фрагменты). 

Образ исторического события в литературном произведении.  

Герои и прототипы, образ исторического события, прототипи- 

ческая ситуация. Соединение вымысла и правдоподобия, досто- 

верности  и художественной  условности.  История в  восприятии  

и оценке автора и его героев. 

Теория литературы. Образ события. Историческое произве- 

дение. Прототип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную 

книгу. 
 

И. А. БУНИН 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Подснежник». 

Историческая  основа  произведения.   Тема  прошлого  России  

в рассказе. Счастье и горе,  праздники  и будни в  жизни главно- 

го героя. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Символический смысл названия. 



Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии  

писателя и его жизни в эмиграции. Письменный ответ  на  во- 

прос о смысле названия рассказа. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

 
А. И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший кон- 

фликт и остроумное его разрешение. Жизнерадостное настрое- 

ние и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская позиция. 

Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявле- 

ния комического в рассказе. 

Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

 
СОЧИНЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИЗОБРАЖЁННОМ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Особенности построения сочинения о событии,  изображён- 

ном в литературном  произведении.  Анализ  основного  события  

и анализ одного из событий, изображённых в произведении. 

Подготовка плана и цитатного материала для сочинения, по- 

свящённого сюжету рассказа И. С. Шмелёва «Страх». 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Слово о поэте. 

Стихотворение   «Необычайное    приключение,   бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Своеобразное   решение   темы   назначения   поэта   и   поэзии  

в  сюжете  и  образной  системе   стихотворения.   Жизнеподобие  

и фантастика в произведении. Лирический герой и средства 

создания его образа. Смысл основной метафоры произведения.  

Особая функция необычного диалога.  Ритмическая  организа- 

ция. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. 

Метафора. Гипербола. Ритм.   Словотворчество. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наи- 

зусть. Сопоставление фактов биографии поэта и художествен- 



ной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в искус- 

стве и в разных ситуациях общения. 

Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяков- 

ского. 

 

А. А. АХМАТОВА 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я от- 

крою...». 

Историческая и биографическая основы стихотворений. Со- 

бытия военного времени в восприятии поэта. Патриотическая 

тема в стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. Осо- 

бенности языка, строфики и ритмики. 

Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трёх- 

сложные размеры стиха (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Под- 

готовка сообщения о военной теме в лирике поэта. 

Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет — 

и залечила раны...». 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой 

роще берёзовой...», «Гроза идёт». 

Развитие традиций русской классической литературы в твор- 

честве поэта. Параллелизм  изображения жизни природы и жиз- 

ни человека. Философская проблематика стихотворений. Тра- 

гические  события   в   истории   человечества   и   их   отражение  

в произведениях поэта. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика. 

Развитиеречи. Выразительное чтение стихотворения. Пись- 

менный ответ на вопрос о философской проблематике стихо- 

творения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

 

ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

(Практикум) 

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных 

средствах. Выявление в поэтическом тексте тропов (метафора, 



олицетворение,  символ,  аллегория,  гипербола,  гротеск,  эпитет 

и др.) и фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия,  

риторический вопрос и др.) и объяснение их художественной 

функции. Анализ особенностей языка художественного произ- 

ведения (на материале лирического стихотворения). 

 

 
М. А. ШОЛОХОВ 

Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии  народа в военные годы. Судьба народа  

и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. Исто- 

рии Андрея Соколова и Вани как типичные истории военного  

времени. Образ простого русского человека,  труженика  и вои- 

на. Андрей Соколов как цельный характер. События в  биогра- 

фии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Осо- 

бенности композиции произведения. Образ рассказчика. Роль 

портретной детали и картин весенней природы. 

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. По- 

вествователь. «Рассказ в рассказе». 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участ- 

никах Великой Отечественной войны (на основе справочной 

литературы  или  семейных  архивов).   Сочинение   о   биогра- 

фии литературного героя. Выразительное чтение фрагмента 

рассказа. 

Внеклассное чтение. А. Н. Толстой. «Русский характер». 

 

 
В. М. ШУКШИН 

 

Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискате- 

лей. Изображение события в жизни героя как средство рас- 

крытия характера. Сочетание смешного и серьёзного, бытового 

и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога. 

Теория литературы.  Жанр  рассказа. Рассказчик. Внешний 

и внутренний конфликт. 

Развитие  речи.  Развёрнутые  аргументированные   ответы 

на вопросы о роли события в жизни героя. Выразительное чте- 

ние диалогов. 

Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 



РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ 

(Практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. 

Виды рецензий. Чтение фрагментов из рецензий на известные  

учащимся литературные  произведения,  театральные  постанов- 

ки (или кинофильмы). Обсуждение примерного плана  рецензии 

на  одну  из   новинок  художественной  литературы.  Подготовка  

к написанию рецензии. 

 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

П. Мериме. 

«Видение Карла XI». 

Э. А. По. 

«Низвержение в Мальстрём». 

О. Генри. 

«Дары волхвов». 

Становление новеллы как жанра в европейской литературе. 

Жанровые признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета,  

острого конфликта, драматизма действия, строгость построения  

новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические жанры. 

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новел- 

ле с изложением и анализом кульминационного эпизода. 

 

СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

(Обзор) 

М. Леблан. 

«Солнечные зайчики». 

А. Конан Дойл. 

«Знак четырёх». 

Г. К. Честертон. 

«Лиловый парик». 

А. Кристи. 

«Тайна египетской гробницы». 



Ж. Сименон. 

«Показания мальчика из церковного хора». 

Особый тип построения сюжета  в  детективах.  Конфликт 

добра  и  зла,  разрешающийся   торжеством  добра.   Преступник  

и сыщик как непосредственные участники конфликта. Соеди- 

нение двух сюжетных линий (совершение преступления и рас- 

крытие преступления) в благополучной развязке. Галерея ярких  

типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, Эркюль Пуаро,  

комиссар Мегрэ и др.). 

Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. 

Тип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную 

книгу. 

 
СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

(Обзор) 

Дж. Р. Р. Толкиен. 

«Хоббит, или Туда и обратно». 

А. Азимов. 

«Поющий колокольчик». 

Р. Шекли. 

«Страж-птица». 

Использование научного метода в создании гипотетических 

ситуаций, картин «вероятностного мира», возможной действи- 

тельности в произведениях научной фантастики. Традиции 

прогностической и социально-философской фантастики. Фэн- 

тези как особый вид фантастической литературы.  Связь  фэн- 

тези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. 

Присутствие романтического принципа двоемирия, конфликта 

мечты и реальности. Сюжет как цепь испытаний. 

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Роман- 

тизм. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную 

книгу. Взаимные рекомендации книг для чтения. Презентация 

новых изданий произведений фантастической литературы. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

(70 часов) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических, 
драматических произведений. 

Выразительное чтение наизусть лирических стихотворе- 
ний, отрывков из художественной прозы, монологов из драма- 

тических произведений. 

• Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 
Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

б) анализ 

Выявление в литературном произведении художественных 
образов разного вида и установление системных отношений 

между ними, определение основного принципа построения си- 

стемы образов. 

Общая характеристика системы образов произведения, 
предметного мира, природных образов, образа события, образа 

социальной группы. 

Различение эпических, лирических, драматических, лиро- 
эпических и лирико-драматических произведений. 

Определение жанра произведения и жанровой разновид- 
ности. 

Сопоставление литературных произведений определённого 
жанра (комедия) с жанровым каноном. 

ни•я. 
Анализ жанрового своеобразия литературного произведе- 

Общая характеристика художественного мира литератур- 
ного произведения и соотнесение его с литературным направ- 
лением (классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реа- 

лизмом). 

Анализ предметного мира литературного произведения, 
образа предмета и его художественной функции в произведении. 

Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, коме- 
дии, повести) в литературном произведении. 

Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном про- 
изведении. 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Характеристика тематики  и  проблематики  произведения 
в соотнесении с его жанром и литературным направлением. 

в) развитие устной и письменной речи 

Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях 
построения системы образов в произведении. 

Составление плана и подбор цитат к устной характеристи- 
ке художественного мира произведения. 

Сочинение об образе социальной группы в  произведении. 
Составление плана сочинения о жанровом своеобразии 

литературного  произведения  и  его  соотношении  с  жанровым 

каноном. 

Сообщение о биографии писателя и об истории создания 
произведения с использованием справочной литературы и ре- 

сурсов Интернета. 

Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произве- 
дении. 

Сочинение о смысле заглавия литературного произведения. 
Сочинение-эссе по  нравственным  проблемам,  поднятым 

в произведении. 

Устные рекомендации по внеклассному чтению произведе- 
ний определённого жанра. 

Рецензия на театральную постановку или кинематографи- 
ческую версию драматического произведения. 

• Стилизация  в жанре оды  (послания,  эпиграммы). 

Термины: 

* Фольклор и литература. 

* Литература духовная и светская. 

* Древнерусская литература. 

* Духовная  поэзия. 

* Литература Просвещения. 

* Художественная форма и художественное содержание. 

* Тематика, проблематика, идейное   содержание. 

* Жанры духовной литературы (проповедь, житие,  притча). 

* Литературный род (эпос, лирика,  драма). 

* Жанр. 

* Канон. 

* Эпические жанры (роман, повесть, рассказ,  новелла). 
* Лирические жанры (лирическое стихотворение, послание, 

эпиграмма). 

* Драматические жанры (трагедия, комедия,  драма). 



* Лиро-эпические  жанры  (поэма,  баллада, басня,  сатира). 

* Художественный мир. 
* Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). 

* Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, ги- 
пербола, гротеск, эпитет). 

* Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, 
риторический вопрос). 

* Композиция. 

* Эпиграф. 

* Психологизм. 

* Трагическое и комическое. 

* Идеал. 

* Стилизация. 

* Пародия (бурлеска, травестия). 

* Ритм, рифма. 

* Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

* Белый стих. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Вводный урок) 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно 

устойчивая форма литературного творчества. Деление литера- 

туры на роды и жанры. Формальное и содержательное в жан- 

ре. Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм.  

Категории рода  и   жанра   в   античных   поэтиках  (Аристотель) 

и манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). 

Понятие о художественном мире литературного произведения.  

Понятие о литературном  направлении.  Основные  литератур- 

ные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

 

Духовный путь  Сергия  Радонежского.  Значение  монастырей  

в духовной жизни людей XI—XV веков. Городские и пустынные 

монастыри. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литера- 



туры. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии.  

Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Ра- 

донежского. Сила духа и святость героя. Отражение компози- 

ционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные  

сюжеты. Житийный герой. Стиль «плетения словес». 

Развитиеречи. Сочинение-описание по картине М. В. Несте- 

рова «Видение отроку Варфоломею». Наблюдение над особен- 

ностями стиля художественного текста на примере сопоставле- 

ния фрагмента очерка Б. К. Зайцева и фрагмента «Жития Сергия 

Радонежского» Епифания Премудрого. Сочинение-эссе  «Поче- 

му Сергия Радонежского называли „ангелом русской земли“?» 

Связь с другими видами искусства. Житийное и иконопис- 

ное изображения человека в древнерусском искусстве. Иконо- 

писные изображения Сергия Радонежского, Бориса и Глеба. 

Икона «Троица Ветхозаветная» А. Рублёва. Картина М. В. Не- 

стерова «Видение отроку Варфоломею». 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Значение препо- 

добного Сергия для русского народа и государства». В. Г. Рас- 

путин. «Ближний свет издалека». 

 

 
ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(Обзор) 

М. В. Ломоносов. 

«Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент). 

Г. Р. Державин. 

«Бог» (фрагмент). 

В. А. Жуковский. 

«Теснятся все к Тебе во храм...». 

А. С. Хомяков. 

«Воскрешение Лазаря». 

А. К. Толстой. 
«Благовест», «Благословляю вас...». 

К. Р. 

«Молитва». 

Религиозные  мотивы  в русской  поэзии.   Человек   в   систе- 

ме мироздания. Проблема предназначения человека. Тема ду- 

ховного поиска. Бог в окружающем мире и в  душе  человека. 

Тема восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородично- 



го цикла. Искусство как воплощение Божественной гармонии.  

Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. Развитие тра- 

диций духовной поэзии в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Духовная поэзия. 

Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с при- 

мерами из произведений русской духовной поэзии. 

Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Ти- 

циана, Эль Греко,  А. А. Иванова,   И. Н. Крамского,   Н. Н. Ге 

и др. 

 
 

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ 

(Практикум) 

Своеобразие   содержания    и    композиции    сочинения-эссе 

на  литературную  тему.   Выражение   собственного   отношения  

к героям, событиям, изображённым в произведении. Особен- 

ности эссеистического стиля (на примере образцов эссе, при- 

надлежащих известным писателям,  критикам,  публицистам). 

Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. Составление 

примерного плана  сочинения-эссе,  обсуждение  тезисов,  под- 

бор цитат (на материале произведений древнерусской лите- 

ратуры). 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 

Ж.-Б. МОЛЬЕР 

Слово о писателе. 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатириче- 

ские персонажи комедии. Нравственное значение образа госпо- 

дина Журдена. Особенности времени, пространства и организа- 

ции сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 

Теория литературы. Драматический род. Комедия. Пробле- 

матика. 

Развитие речи. Чтение по ролям эпизода. 

Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обман- 

щик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера». 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Н. М. КАРАМЗИН 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм как литературное  направление.  Особен- 

ности изображения мира и человека в литературе сентимента- 

лизма. Отражение художественных  принципов  сентиментализ- 

ма в повести. Смысл названия произведения. Система образов  

персонажей. Роль повествователя. Психологизм. Внимание ав- 

тора повести к душевному миру героев, изображению эмоцио- 

нального состояния человека. Художественная функция пор- 

трета, пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. Темы сословного неравенства, 

семьи, любви. Смысл финала повести. Особенности языка. 

Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Пор- 

трет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

Развитие речи. Письменная работа об особенностях изобра- 

жения человеческих характеров в литературе сентиментализма. 

Связь с другими видами искусства. Портретная живопись 

сентиментализма («Бедная Лиза» О. А. Кипренского, «М. И. Ло- 

пухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. Боровиковского). Опе- 

ра Л. А. Десятникова «Бедная Лиза». 

Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», 

«Остров Борнгольм», «Наталья, боярская дочь». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. 

Роман «Капитанская дочка». 

Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. История  

создания романа. «История Пугачёва» и «Капитанская дочка». 

Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение 

исторических событий  и  судеб частных  людей.  Тема «русско- 

го бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва. 

Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв и Екатери- 

на. Тема милости и справедливости. Гринёв как герой-рассказ- 

чик; особенности  эволюции характера.  Литературные  традиции  

в создании образа. Образ Савельича. Гринёв и Швабрин. Тема 

долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироно- 



вой в свете авторского идеала. Особенности композиции  ро- 

мана. Роль эпиграфов. Художественная функция сна Гринёва, 

портрета, пейзажных описаний. 

Теориялитературы. Исторический роман. Образ историче- 

ского события. Фольклорные традиции. Эпиграф. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пу- 

гачёва в «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочке». Анализ 

жанрового  своеобразия   произведения.  Сочинение  по  роману  

А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произ- 

ведения (философской, социальной, нравственной).  Особенно- 

сти сочинений на темы нравственно-философского характера. 

Темы,   сформулированные  в  форме  проблемного  вопроса  или  

в виде цитаты. Составление плана сочинения, подготовка тези- 

сов и подбор цитат. Формы выражения собственных суждений, 

оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления  

содержания произведения. 

 

 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Сон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные 

образы и настроения стихотворений. Лирический герой и его 

эмоциональное состояние. Картина сна и картина природы. 

Философская проблематика. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Особенности  компози- 

ции. Роль  исповеди  в  создании  образа  главного  героя.  Мцы- 

ри как романтический герой. Портрет и пейзаж как средства 

характеристики героя. События в жизни героя. Философский 

смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы  

свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое проти- 

востояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ  

кавказской природы. Смысл финала поэмы. 



Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. 

Романтизм. Романтическая поэма. Трагическое. Эпиграф. «Вер- 

шинная» композиция. Форма исповеди. 

Развитие речи. Выразительное  чтение  наизусть  фрагмен- 

та. Письменная характеристика Мцыри как  романтического 

героя. 

Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лер- 

монтов. «Боярин Орша». 

 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор». 

Сюжет комедии. Особенности конфликта,  основные  стадии 

его развития. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. 

Чтение писем в начале комедии и в финале как  композици- 

онный приём. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного 

провинциального уездного города. Обобщённые образы чинов- 

ников. Сатирическая  направленность  комедии.  Роль  гипербо- 

лы и гротеска в её художественном мире. Образ Хлестакова. 

Сцена  вранья.  Хлестаков  и  хлестаковщина.  Средства  созда- 

ния характеров в комедии. Речевые  характеристики  персона- 

жей.  Смысл  финала.  Немая  сцена.  Трагическое  и  комическое 

в пьесе. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая ко- 

медия. Гипербола. Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы. 

Развитие речи. Составление плана анализа эпизода дра- 

матического произведения. Письменная характеристика обра- 

за Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной  

постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ре- 

визор». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

 

 
ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в лите- 

ратурном произведении. Примерная последовательность  анали- 

за эпиграфов ко всему  произведению  или к отдельным  главам 

(на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, 



М.  Ю.  Лермонтова, Н.  В.  Гоголя).   Подготовка   к   сочинению 

о художественной функции эпиграфа в литературном произве- 

дении. 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
 

Слово о писателе. 

Пьеса «Снегурочка». 

Фольклорно-мифологическая основа сюжета. Жанровое 

своеобразие «весенней сказки». Мир берендеев как отражение 

авторского представления о сути национальной жизни. Сим- 

волика образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе.  

Лирическое начало в драматическом произведении. Тема «горя- 

чего сердца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический  

смысл финала. Сочетание трагизма и жизнеутверждения. Свое- 

образие языка «весенней сказки». 

Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные 

традиции. Пьеса-сказка. Пролог. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку одной 

из пьес А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства . Опера Н. А. Римского- 

Корсакова «Снегурочка». 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — со- 

чтёмся». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала». 

Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое осу- 

ждение жестокой действительности. Нравственный  максима- 

лизм писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность 

изображённых событий и  поступков  персонажей.  Историче- 

ская  действительность  и  христианская  символика.  Тема любви  

в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного са- 

мосовершенствования. Духовная эволюция Ивана Васильевича.  

Изображение события рассказывания. Смысл названия. 

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие расска- 

зывания. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художествен- 

ной функции приёма «рассказ в рассказе». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

Слово о писателе. 

Рассказ «Челкаш». 

Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие  сюже- 

та и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как ге- 

рои-антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Смысл фи- 

нала. Авторская позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. 

Развитие речи. Составление плана сопоставительной харак- 

теристики персонажей. Сочинение-эссе по одному из афориз- 

мов М. Горького. 

Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», 

«Песня о Соколе», «Старуха Изергиль». 

 

А. А. БЛОК 
 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Рос- 

сия». 

Художественный мир поэзии Блока. Основные образы и на- 

строение  лирического  героя    стихотворения    «Девушка    пела  

в церковном хоре...».  Образ  России  и  картина  русской  жизни 

в стихотворении «Россия». 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Русь». 

 

М. А. БУЛГАКОВ 
 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Нрав- 

ственно-философская  и  социальная  проблематика  повести. 

Тема «нового человека». Особенности художественного мира 

повести. Изображение реалий послереволюционной действи- 

тельности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Образ профессора Преображенского. 

Символический смысл научного эксперимента.  Образ  Шари- 

кова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения. 



Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фан- 

тастика. Гротеск. 

Развитие речи. Устная характеристика литературного персо- 

нажа. Устные оценочные суждения об эксперименте профессо- 

ра Преображенского. Письменный отзыв об экранизации по- 

вести. 

Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич». 

 
ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение сведений об интерьере как изображении закры- 

того от внешнего пространства жилища, внутреннего убранства 

помещения в эпических и драматических произведениях. Ин- 

терьер как  место  действия,  средство  создания  картины  мира 

и образа персонажа. Интерьер как средство выражения автор- 

ского отношения. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
 

Слово о поэте. 

Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солда- 

та», «Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). 

История создания  поэмы.  Особенности  сюжета.  Своеобра- 

зие жанра «книги про бойца». Лирическое и эпическое начала 

в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение 

войны и человека на войне. Василий Тёркин как воплощение 

русского   национального  характера.  Соединение    трагическо- 

го и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций.  

Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание 

разговорного стиля и афористичности. 

Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лириче- 

ское и эпическое. Трагическое и комическое. Характер. 

Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь ти- 

хие...». 

 
ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...». 



Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Е. А. Евтушенко. 

«Хотят ли русские войны...». 

В. С. Высоцкий. 

«Он не вернулся из боя». 

В. Л. Кондратьев. 

«Сашка». 

Жанровое многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика произведений. Темы памяти и преемственности 

поколений. 

Теория литературы. Проблематика. Жанр. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведе- 

ний о Великой Отечественной войне. Составление антологии 

«Поэты о Великой Отечественной войне». 
 

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа.  Изображе- 

ние народной жизни. Образ главной героини и тема праведни- 

чества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Притче- 

вое начало и традиции житийной литературы. 

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. 

Развитие  речи.  Сочинение  —  описание   народной   жизни 

с использованием цитирования. Составление плана анализа 

жанрового своеобразия рассказа. 

Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 

 

 
СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(Практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, пред- 

ставляющих одну социальную группу. Черты социальной груп- 

пы в отдельных персонажах. Собирательный образ в литератур- 

ных произведениях. Подготовка развёрнутого плана   сочинения  

об образах русских солдат в поэме А. Т. Твардовского «Василий  

Тёркин» (или об образах русских крестьян в рассказе А. И. Сол- 

женицына «Матрёнин двор»). 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Э. ХЕМИНГУЭЙ 

Слово  о  писателе. 

Повесть «Старик и море». 

Изображение человека, оказавшегося в экстремальной ситу- 

ации. Образ старика Сантьяго. Особенности описания моря. 

Философская проблематика произведения. Смысл финала по- 

вести. 

Теория литературы. Повесть. Сюжет. Эпизод. Философская  

проблематика. Символ. 

Развитие речи. Сочинение о символических образах. Выра- 

зительное чтение фрагментов. Словесное рисование иллюстра- 

ций к повести. 

Внеклассное чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ли- 

вингстон». 

 

АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений  о  родах  и  жанрах  литературы.  Жанры  

и жанровые разновидности. Примерный план анализа  жанро- 

вого своеобразия литературного произведения. Обнаружение 

признаков (и текстов) разных жанров в произведении (на ма- 

териале классного и внеклассного чтения). 

 

ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Данте Алигьери. 

«Любимой очи излучают свет...». 

Ф. Петрарка. 

«Промчались дни мои, как бы оленей...». 

У. Шекспир. 

«Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши зеркало 

покажет...», «Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...». 

А. С. Пушкин. 

«Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»), «Мадонна». 

Ш. Бодлер. 

«Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...». 



П. Верлен. 

«О, жизнь без суеты! Высокое призванье...». 

В. Я. Брюсов. 

«Сонет к форме». 

И. Ф. Анненский. 

«Третий мучительный сонет». 

В. И. Иванов. 

«Венок сонетов». 

История сонета как твёрдой стихотворной формы. Разновид- 

ности сонета («итальянский», «французский», «английский»). 

Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. 

Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов. 

Теориялитературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Риф- 

мовка. Венок сонетов. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета. 

 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ 

(Обзор) 

В. А. Жуковский. 

«Война мышей и лягушек» (фрагменты). 

Козьма Прутков. 

«Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская 

песнь». 

Д. Д. Минаев. 

«Поэт понимает, как плачут цветы...». 

А. П. Чехов. 

«Летающие острова». 

Пародия как комическое подражание художественному про- 

изведению. Бурлеска и травестия как два классических типа па- 

родии. Элементы пародии в произведениях мировой классиче- 

ской литературы. Пародии на литературные жанры и жанровые 

разновидности. 

Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия. 

Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произ- 

ведения музыкального и изобразительного искусства. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

(105 часов) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических, 
драматических произведений. 

Выразительное чтение наизусть лирических стихотворе- 
ний, отрывков из художественной прозы, монологов из драма- 

тических произведений. 

• Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений одного  жанра. 
Чтение литературно-критических статей. 

б) анализ 

Общая характеристика художественного метода литера- 
турного произведения и соотнесение его с литературным на- 

правлением (классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, 

реализмом). 

Анализ предметного мира литературного произведения, 
образа предмета и его художественной функции в произведе- 

нии. 

Выявление признаков эпического, лирического и драмати- 
ческого родов в литературном произведении. 

ни•я. 
Анализ жанрового своеобразия литературного произведе- 

Выявление текстов других жанров и определение их роли 
в литературном произведении. 

Анализ особенностей композиции литературного произве- 
дения. 

Выявление в тексте признаков ретроспективной, вершин- 
ной, кольцевой композиции. 

Целостный анализ лирического   произведения. 
Характеристика  тематики  и  проблематики  произведения 

в соотнесении с его жанром, композицией и литературным на- 

правлением. 

в) развитие устной и письменной речи 

Письменный ответ на вопрос об особенностях художе- 
ственного мира произведения в соотнесении с литературным 

направлением. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Составление плана и подбор цитат к устной характеристи- 
ке предметного мира произведения. 

Письменный ответ на вопрос о художественной функции 
образа предмета в произведении. 

Сочинение о жанровом своеобразии литературного произ- 
ведения. 

Сочинение об особенностях композиции литературного 
произведения в связи с его идейным содержанием. 

Устное рассуждение о сочетании черт разных направлений 
в литературном произведении. 

Сообщение  об особенностях  художественного  мира  поэта 
с использованием справочной литературы и ресурсов Интер- 

нета. 

Сочинение-эссе по  нравственным  проблемам,  поднятым 
в произведении. 

• Письменный анализ лирического произведения. 
Конспектирование литературно-критической статьи. 
Рецензия на театральную постановку или кинематографи- 

ческую версию драматического произведения. 

• Стилизация  в жанре оды  (послания,  эпиграммы). 

Термины: 

* Художественная форма и художественное содержание. 

* Тематика, проблематика, идейное   содержание. 

* Литературный род (эпос, лирика,  драма). 

* Жанр. 

* Эпические жанры (роман, повесть, рассказ,  новелла). 
* Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, со- 

нет). 

* Драматические жанры (трагедия, комедия,  драма). 

* Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня,  сатира). 

* Художественный мир. 
* Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). 

* Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, 
символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет, ирония, пери- 
фраза). 

* Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, 
оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, риторический во- 
прос). 

* Композиция (ретроспективная, вершинная,  кольцевая). 



* Лирические  отступления. 

* Форма  дневника. 

* Форма исповеди. 

* Персонажи главные, второстепенные,   внесценические. 

* Посвящение. 

* Эпиграф. 

* Психологизм. 

* Документализм. 

* Трагическое и комическое. 

* Идеал. 

* Стилизация. 

* Пародия. 

* «Онегинская строфа». 

* Лирический  герой. 

* Лирический сюжет. 

* Ритмика,  рифма. 

* Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

* Вольный стих. 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ; 

НАПРАВЛЕНИЯ 

(Вводный урок) 

Особенности художественного мира писателя  и литературно- 

го направления. Литературный процесс. Литературные эпохи. 

Стадии развития всемирной литературы.  Фольклор и литерату- 

ра. Литература светская и литература духовная. Основные ли- 

тературные направления: классицизм, сентиментализм, роман- 

тизм, реализм, модернизм. 

 

 
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Обзор) 

Анакреонт. 

Стихотворение «Сединой виски покрылись, голова вся по- 

белела...». 

Эсхил. 

Трагедия «Прометей прикованный» (фрагменты). 



Древнегреческая литература, её периодизация. Архаический 

период. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Басни Эзопа. 

Лирика Анакреонта. Классический период. Древнегреческий 

театр.  Трагедии  Эсхила,  Еврипида,  Софокла.  Мифологиче- 

ские темы  и  образы  в  древнегреческой  литературе.  Особая  

роль героического и трагического. Господство стихотворной 

формы. Древнегреческая поэзия в переводах В. А. Жуковского, 

Н. И. Гнедича. 

Теория литературы. Род. Жанр. Канон. Героическое. Траги- 

ческое. Эпическая поэма. 

Развитие  речи.  Сообщения  о   древнегреческом   театре   и  

о «вечных» образах древнегреческой литературы. 

 

 

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Обзор) 

Катулл. 

Стихотворение «И ненавижу, и люблю...». 

Гораций. 

Ода «К Мельпомене». 

Овидий. 

«Метаморфозы» (фрагменты «Филемон и Бавкида», «Пиг- 

малион»). 

Марциал. 

Эпиграммы «Если сограждан...», «И предатель ты...». 

Периодизация римской литературы. Влияние древнегрече- 

ской мифологии и литературы. Римское ораторское искусство. 

Речи Цицерона. Лирика Катулла. Поэма Вергилия «Энеида». 

Поэзия Горация, Овидия. Басни Федра. Сатирические произ- 

ведения Петрония, Ювенала, Апулея. Эпиграммы Марциала. 

Римская поэзия в русских переводах. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Идиллия. Эпиграмма. 

Развитие речи. Сообщения о «вечных» образах римской ли- 

тературы. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Средние века как особая эпоха в истории мировой  лите- 

ратуры. Система ценностей, сформированная под влиянием 

христианства. Сословный характер и назидательность средне- 



вековой литературы. Народная культура (героический эпос, по- 

эзия, народные баллады). Клерикальная литература. Рыцарская,  

или куртуазная литература (лирические произведения, романы). 

Городская литература. 

 

 

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция по- 

эмы. Особая магия чисел. Нравственная проблематика поэмы. 

Тема поиска истины и идеала. Тема страдания и очищения. 

Образы Данте и Вергилия. Идеальный образ Беатриче. Смысл 

названия. Данте и русская литература. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Композиция. Алле- 

гория. Идеал. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. 

Связь с другими видами искусства. Симфоническая поэма 

П. И. Чайковского «Франческа да Римини». 

 

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характери- 

стика периодов. Древнерусская литература и фольклор. Основ- 

ные жанры древнерусской литературы (летописание, духовное 

красноречие, житие, хождение), их каноны. Влияние древ- 

нерусской литературы на литературу последующего времени. 

Особенности русской литературы XVII века.  Образы   и   моти- 

вы литературы Древней Руси в искусстве  и литературе  XIX— 

XX веков. 

 

 
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 

«Слово...» как величайший памятник литературы  Древней 

Руси. История открытия  «Слова...».  Время  создания  памятни- 

ка. Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Особенности жанра и композиции. Образы русских кня- 

зей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 



Святослава и основная идея произведения. Фольклорная симво- 

лика. Соединение  языческой  и  христианской образности.  Язык 

и ритм произведения. Переводы и переложения «Слова...». 

Теория литературы. Воинская повесть. Лирические и исто- 

рические отступления. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ «Слова...» и опи- 

сания событий похода князя Игоря, изложенных в Ипатьевской 

летописи. Сопоставление древнерусского и средневекового эпо- 

са «Песнь о Роланде» (сюжет, композиция, герои, идейное зву- 

чание). Анализ эпизода. Сочинение-эссе. 

Связь с другими видами искусства. Жизнь «Слова о полку 

Игореве» в изобразительном (В. М. Васнецов, М. В. Добужин- 

ский, В. Г. Перов, В. А. Фаворский, И. И. Голиков и др.) и му- 

зыкальном искусстве (опера А. П. Бородина «Князь Игорь»). 

Внеклассное чтение. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина»  (фрагменты). 

 

РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о реферате как форме  исследователь- 

ской работы. Содержание и структура реферата по литературе.  

Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора  

материала и способы его включения в текст реферата. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Этапы художественной культуры Возрождения. Происхожде- 

ние термина «Возрождение». Новая гуманистическая идеология.  

Интерес к человеку, его физической и духовной природе. Ан- 

тичность как одна из основ художественной культуры Возрож- 

дения. Возрождение в Италии, Франции, Испании, Англии. 

Северное Возрождение. 

 

У. ШЕКСПИР 
 

Слово о поэте. 

Трагедия «Гамлет» (фрагменты). 

Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни, 

долга и чести, нравственного выбора. Гамлет как рефлектирую- 

щий герой. Проблема бездеятельности Гамлета. Осознание геро- 



ем необходимости возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет 

как «вечный» образ. Тема жизни как театра. Художественная 

функция приёма «пьеса в пьесе» («Мышеловка»). Образ  Офе- 

лии. Смысл финала. 

Теория литературы. Трагическое. Проблематика. «Вечные» 

проблемы. «Вечные» образы. 

Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. 

Отзыв о театральной или кинематографической версии  траге- 

дии. 

Связь   с   другими    видами    искусства.    Фильм     режиссёра 

Г. М. Козинцева «Гамлет». 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Отелло». 

 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ 

 

Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и куль- 

туре. Термин «Просвещение». Убеждённость в особой роли 

просвещения, знаний в общественном развитии. Идея «естест- 

венного человека». Франция как центр культуры Просвещения.  

Деятельность энциклопедистов. Литературные  направления 

эпохи (барокко, классицизм, сентиментализм, предромантизм). 

Просвещение в Германии (И.-В. Гёте, Ф. Шиллер). 

 

 

И.-В. ГЁТЕ 
 

Слово о поэте. 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная  легенда   о   докторе   Фаусте   и   её   интерпретация  

в трагедии. Композиция произведения. Роль прологов. Образы  

Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека  с  дьяволом  как  «бродячий»  сюжет.   Смысл  догово- 

ра Фауста  и  Мефистофеля.  Жажда  познания  и  деятельности  

как свойство человеческого духа. Образ Маргариты.  Тема люб- 

ви и красоты. Символический смысл слепоты главного героя. 

Жанровое своеобразие «Фауста». 

Теория литературы. «Бродячий» сюжет. «Вечный» образ. 

Трагедия. Пролог. 

Развитие речи. Сочинение-эссе о «вечных» темах в литера- 

туре. 

Внеклассное чтение. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 



ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Пиндар. 

«Первая истмийская ода» (фрагменты). 

Ф. Малерб. 

«Ода королеве». 

М. В. Ломоносов. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Ве- 

личества  Государыни   Императрицы   Елисаветы   Петровны 

1747 года» (фрагменты). 

А. П. Сумароков. 

«Ода на суету мира». 

А. Н. Радищев. 

«Вольность». 

А. С. Пушкин. 

«Вольность». 

В. В. Маяковский. 

«Ода революции». 

История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной 

поэтике  классицизма.  Развитие  и  переосмысление  жанра  оды 

в литературе. 

Теория литературы. Ода. Классицизм. «Высокий» стиль. 

Архаизмы. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наи- 

зусть. Устный ответ на вопрос о соответствии оды классици- 

стическому канону. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
 

Развитие  русской  литературы  в  Петровскую  эпоху.   Рус- 

ское Просвещение и его основные  черты.  Своеобразие  рус- 

ского классицизма. Обзор творчества деятелей русского 

Просвещения (А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, Ф. Про- 

коповича, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова). Реформа 

русского   стихосложения.  Становление   русской    драматургии 

и театра в XVIII веке (драматические произведения А. П. Су- 

марокова, Д. И. Фонвизина). Творчество Н. М. Карамзина. Са- 

тирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Кры- 

лова). 

Классицизм в других видах искусства. Мозаики М. В. Ломо- 

носова. Портретная живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого. 



Архитектурные ансамбли в усадьбах Кусково, Останкино, Ар- 

хангельское (Москва); дворцовые и парковые ансамбли Цар- 

ского Села, Павловска. 

 

 
Г. Р. ДЕРЖАВИН 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Объявление любви», «Фелица» (фрагмен- 

ты), «Властителям и судиям», «Памятник». 

Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Вос- 

приятие всего сущего как оправданного свыше. Жизнеутвер- 

ждающий характер поэзии. Изображение жизни во всём её 

многообразии. Представления поэта о подлинных жизненных 

ценностях. Гражданский и нравственный максимализм. Темы 

природы, дружбы, любви, поэта и поэзии. Философская про- 

блематика.  Особенности  державинской  сатиры.  Традиционное 

и новаторское в поэзии. 

Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный 

мир. Предметный мир. Философская лирика. Сатира. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов 

стихотворений. 

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», 

«Евгению. Жизнь Званская». 

 

 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Исторические события и научные  открытия  первой  поло- 

вины XIX века и их отражение в литературе.  Появление  по- 

нятия «всемирная литература». Становление национальных 

литератур, оформление сводов сказаний разных народов. Ин- 

терес к универсализации и взаимообогащению, освоению 

национальной  самобытности   других   народов.   Внутренний 

мир личности и изображение драматических последствий 

столкновения  личности  с   реальным   миром   в   произведени- 

ях  романтиков.  Романтическая  концепция  двоемирия.    Нача- 

ло  эпохи  классического   реализма.    Исследование   реальности 

в разных аспектах как основной принцип реалистического 

искусства. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА 

(Обзор) 

Э. Т. А. Гофман. 

«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (фрагменты). 

Дж. Г. Байрон. 

«Паломничество  Чайльд-Гарольда»  (фрагменты). 

В. Гюго. 

«Девяносто третий год» (фрагменты). 

Э. А. По. 

«Ворон». 

Концепция мира и человека в романтическом искусстве. 

Противопоставление действительности («страшного мира») ро- 

мантическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). 

Романтический герой. Осознание героем недостижимости  иде- 

ала (романтическая ирония). Система жанров в литературе ро- 

мантизма. Особенности романтического стиля. Романтический 

пейзаж. Психологизм в романтической литературе. Исполь- 

зование формы дневника,   исповеди.   Фольклорные   традиции 

в искусстве романтизма. Национальное своеобразие немецкого, 

английского, французского, американского романтизма. Роман- 

тизм в живописи (Э. Делакруа, Ф. Рунге и др.), музыке (Ф. Шу- 

берт, К. М. Вебер, Ф. Шопен и др.). 

Теория литературы. Романтизм. Романтическое двоемирие. 

Романтический герой. Романтический пейзаж. Романтическая 

новелла. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской  

позиции и способах её выражения. Письменный ответ  на  во- 

прос об особенностях художественного мира романтического 

произведения. Рецензия на одно из самостоятельно  прочитан- 

ных произведений зарубежного романтика. Реферат по творче- 

ству одного из зарубежных романтиков. 

Внеклассное   чтение.   Э. Т. А.   Гофман.   «Кавалер    Глюк». 

А. Шамиссо.   «Удивительная    история    Петера    Шлемиля». 

Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». А. Дюма. «Коро- 

лева Марго». Ф. Купер. «Последний из могикан». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Русская литература и её связь с национальной историей. 

Осмысление русской литературой ценностей западноевро- 

пейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 



направление. Воплощение в литературе романтических цен- 

ностей. Зарождение реализма в русской литературе. Нацио- 

нальное самоопределение русской литературы. Русская литера- 

тура первой половины XIX века в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы первой по- 

ловины XIX века (свобода, нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках  нравственного  идеала,  борь- 

ба с социальной несправедливостью и  угнетением  человека, 

образ «маленького человека»). Литературная жизнь в первой 

половине XIX века. Литературные общества, кружки, журна- лы. 

Роль литературы в формировании русского литературного языка. 

 

 
В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Обзор жизни и творчества. 

Стихотворение «Невыразимое», элегия «Море». 

Основные темы, мотивы и образы поэзии В. А. Жуковского.  

Своеобразие художественного мира. Традиции сентиментальной  

литературы в лирике поэта. Лирический герой, его восприятие  

мира. Темы любви и поэтического вдохновения. Нравственно- 

философская проблематика. Своеобразие романтизма Жуков- 

ского. Жуковский-переводчик. 

Теория литературы. Лирический герой. Романтизм. 

Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом 

герое поэзии Жуковского. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

 

 
ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение представлений о лирическом произведении. По- 

вторение основных понятий, связанных с анализом художе- 

ственной формы и художественного содержания лирического 

стихотворения (лирический герой, лирический  сюжет,  тема- 

тика,  проблематика,  система  образов,  язык,  строфика,  метри- 

ка и др.). Содержание и примерный план целостного анализа 

лирического произведения (на материале изученных или са- 

мостоятельно  прочитанных   стихотворений   В.  А.  Жуковского  

и др.). 



А. С. ГРИБОЕДОВ 
 

Обзор жизни и творчества. 

Комедия «Горе от ума». 

История создания и  публикации  комедии.  Прототипы.  Чер- 

ты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Жанровое 

своеобразие. Смысл названия и проблема ума в комедии. Осо- 

бенности конфликта.  Социальная  и  нравственная  проблемати- 

ка пьесы. Чацкий как необычный «резонёр» и предшественник 

«странного человека» в русскойлитературе. Своеобразие любов- 

ной интриги. Образ Софии и женские образы в комедии. Образ 

социальной среды. Фамусовское общество, его основные пред- 

ставители. Художественная функция второстепенных и внесце- 

нических персонажей. Своеобразие композиции. Особая роль 

монологов в комедии. Герои-антиподы и герои-двойники. От- 

сутствие классической развязки. Смысл финала. Авторская по- 

зиция и способы её выражения. Образность и афористичность 

языка комедии. Мастерство драматурга в создании речевых ха- 

рактеристик героев. Традиции басен И. А. Крылова, вольный 

стих. Конкретно-историческое и вневременное в комедии. «Веч- 

ные» темы и «вечные» образы. «Горе от ума» на русской сцене. 

Комедия «Горе от ума» в критике: И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». 

Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второ- 

степенные и внесценические персонажи. Проблематика. Тра- 

диции и новаторство. Речевая характеристика персонажа. Воль- 

ный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ од- 

ного из монологов Чацкого или  Фамусова.  Составление  рече- 

вой характеристики одного из  персонажей.  Письменный  ответ 

на вопрос о жанровом своеобразии комедии. Работа над кон- 

спектом статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Сочинение 

по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа 

Молчалины». 

 

А. С. ПУШКИН 
 

Биография и творчество. 

Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Дерев- 

ня», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Про- 



рок», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь ещё, быть  может...»,  «Мадонна», 

«Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и  толпа»,  «Бро- 

жу ли я вдоль улиц  шумных...», «...Вновь я  посетил...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация тради- 

ционных жанров в пушкинской лирике (ода, сатира, элегия, 

послание). Основные  темы  поэзии  Пушкина  (свобода,  лю- 

бовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его 

творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика 

Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно- 

нравственные мотивы в поздней лирике. Тема  памяти.  Про- 

блема нравственного идеала. Реалистическое осмысление дей- 

ствительности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. 

Образно-стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции  

античной поэзии, классицизма, романтизма и реалистические 

тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы пуш- 

кинской лирики в русской поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Лирические жан- 

ры. Новаторство. Тематика. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворе- 

ний. Письменный анализ жанрового  своеобразия  стихотворе- 

ния. Целостный анализ лирического  стихотворения. Сочинение  

по одной из «вечных» тем в лирике А. С. Пушкина. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Бахчисарайский фон- 

тан», «Каменный гость». 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

«Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. 

Своеобразное решение темы творчества. Нравственная про- 

блематика  произведения.  Образ  «чёрного  человека».  «Моцарт 

и Сальери» в контексте цикла «маленьких трагедий». 

Теория литературы. Трагедия. Новаторство. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии реше- 

ния «вечных» тем в одной из «маленьких трагедий». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой», «Каменный 

гость». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

История создания романа, первоначальный замысел и его 

эволюция. Своеобразие жанра и композиции «свободного ро- 

мана». Единство эпического и лирического начал.  Основные 

темы лирических отступлений. Сюжетные линии романа. Ху- 

дожественная функция «Отрывков из путешествия Онегина». 



Роль эпиграфов,  предисловия,  писем  героев,  сна  Татьяны. 

Образ Онегина и тип «лишнего  человека»  в русской литерату- 

ре. Онегин и Ленский.  Татьяна как «милый идеал» автора. Ав- 

тор и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Темы любви, дружбы, творчества, 

природы в романе. Смысл финала. Реализм и энциклопедизм 

романа. Картины жизни русского общества. «Онегинская стро- 

фа». Особенности языка романа, сочетание высокой и низкой 

лексики. 

Роман «Евгений Онегин» в критике: В. Г. Белинский. «Сочи- 

нения Александра Пушкина», статьи восьмая, девятая (фраг- 

менты). Ф. М. Достоевский. «Речь о Пушкине». 

Теория литературы. Роман в стихах. Сюжет. Композиция.  

Лирические отступления. «Онегинская строфа». Эпиграф. Ре- 

ализм. 

Развитие речи. Выразительное чтение   наизусть   отрывков  

из романа. Составление плана устного ответа об особенностях  

композиции романа в связи с его жанром. Подбор цитат к со- 

чинению по одной из тем пушкинской лирики, получивших 

развитие в романе. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Ев- 

гений Онегин». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Домик в Коломне». 

 

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ 

В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение   представлений   о    лирических    отступлениях,  

их содержании, видах и функциях в эпическом произведении. 

Анализ  лирических  отступлений.  Подготовка  плана  сочине- 

ния о  роли  лирических  отступлений  в  одной  из  глав  романа  

А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 
 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

(Обзор) 

К. Н. Батюшков. 

«Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е. А. Баратынский. 

«Разуверение», «Приманкой ласковых  речей...», «Мой  дар  убог, 

и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 



А. А. Дельвиг. 

«Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний ча- 

стый дождичек...». 

Д. В.Давыдов. 

«Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

П. А. Вяземский. 

«Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный 

халат...». 

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь 

в  первой  трети  XIX  века.  Литературные  общества  и  кружки. 

«Арзамас»  как  «братство»  литераторов. Поэты-«любомудры». 

«Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 

Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного 

мира одного из поэтов пушкинской поры. 

 

 

 
ЖАНР ЭЛЕГИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Т. Грей. 

«Сельское кладбище». 

Н. А. Некрасов. 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). 

История жанра элегии. Античная элегия. Возрождение эле- 

гии в поэзии сентиментализма. Характерные черты предроман- 

тической и романтической элегии. Традиции элегической  поэ- 

зии в русской литературе. 

Теория литературы. Элегия. Сентиментализм. Романтизм. 

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного 

мира романтических элегий А. С. Пушкина. 

 

 
 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 

Биография и творчество. 

Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Смерть Поэта», 

«Узник»,  «Когда волнуется  желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает мой   кинжал...»), 

«Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»),  «И скучно 



и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Прощай, 

немытая Россия...», «Родина», «Пророк». 

Основные  мотивы  и  настроения  поэзии  Лермонтова.    То- 

ска по духовной свободе и идеалу. Жажда любви и гармонии.  

Поэтические   манифесты   Лермонтова.     Лирика     Лермонтова  

и романтизм.  Философская  глубина  и  исповедальный  харак- 

тер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема Родины. 

Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистиче- 

ские тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя 

лермонтовской поэзии.  Тема молодости и старости.  Образ поэ- 

та. Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской  

лирики в русской поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Испо- 

ведь. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворе- 

ний. Целостный анализ  лирического  стихотворения.  Сочинение  

о своеобразии романтической символики в лирике М. Ю. Лер- 

монтова. 

Роман «Герой нашего времени». 

Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы.  Жанровое  своеобразие  рома- 

на. Особенности повествования. Композиция произведения, её 

роль в раскрытии образа Печорина. Художественная функция 

предисловий. Печорин в ряду других героев романа (Максим 

Максимыч, горцы, контрабандисты,  Грушницкий, представите- 

ли «водяного общества», Вернер, Вулич). Приём двойничества.  

Тема любви и женские образы в  романе.  Мастерство  пейзаж- 

ных описаний, портретных характеристик. Приёмы психологи- 

ческого изображения. Смысл финала. Черты романтизма и ре- 

ализма в романе. 

Роман «Герой нашего времени» в критике: В. Г. Белинский. 

«„Герой нашего времени“, сочинение М. Лермонтова» (фраг- 

менты). 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психо- 

логический роман. Психологизм. Форма исповеди. Форма днев- 

ника. Вершинная композиция. Кольцевая композиция. Психо- 

логический портрет. Пейзаж. 

Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочи- 

нению о художественной функции пейзажа в романе. Подго- 

товка вопросов к дискуссии по повести «Фаталист». Сочинение 

по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». 



КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о композиции литературного произведе- 

ния. Основные части (структура) произведения, их последова- 

тельность и принципы соединения. Композиция повествования.  

Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий 

композиционный принцип. Примерный план анализа компо- 

зиции эпического произведения (на материале ранее изученных  

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова). 

 
 

Н. В. ГОГОЛЬ 
 

Биография и творчество. 

Повесть «Шинель». 

Повесть «Шинель» в контексте цикла «петербургских пове- 

стей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича  Башмач- 

кина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и дей- 

ствительности, человеческого (гуманного) и бюрократического 

(бездушного). Обобщённый образ «значительного лица». Ши- 

нель как образ-символ. Смысл фантастического финала. Гума- 

нистический пафос повести. Авторская позиция и способы её 

выражения. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького че- 

ловека». 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравствен- 

ной проблематике повести и об авторской позиции. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет». 

Поэма «Мёртвые души» (первый том). 

История создания поэмы. Ориентация на традицию запад- 

ноевропейской прозы и трёхчастную композицию «Божествен- 

ной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра и компози- 

ции. Тематика  лирических  отступлений.  Авантюра  Чичикова  

как сюжетная основа повествования. Чичиков  в  системе обра- 

зов  персонажей.  Образы  помещиков   и  чиновников,  средства  

их создания. Художественная функция «Повести о капитане 

Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче.  

Смысл названия поэмы. Социальная и нравственная проблема- 

тика. Образ Руси. Символическое значение образа дороги. Го- 

голевская программа духовного возрождения России, авторская 

интерпретация поэмы в книге «Выбранные места из переписки 



с друзьями». Художественное своеобразие прозы Гоголя (худо- 

жественная деталь, приём контраста, роль гиперболы и сравне- 

ния, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголев- 

ского реализма. Гоголь и русская литература. 

Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое 

своеобразие. Поэма. Художественный мир произведения. Сю- 

жет. Композиция. Лирические отступления. Вставные тексты. 

Символ. Оксюморон. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента  

лирического отступления. Подбор цитат по указанной теме. 

Письменный ответ на вопрос, связанный с проблематикой по- 

эмы. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Выбранные места из пе- 

реписки с друзьями» (фрагменты), «Авторская исповедь». 

 
 

АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о вставных текстах и  их  связи  с  сюже- 

том произведения. Закрепление навыка выделения вставных 

текстов (сказок,  песен,  легенд,  повестей,  писем, стихотворений  

и др.). Примерный план анализа вставного текста в эпическом  

произведении. Подготовка к написанию сочинения по анализу  

одного из вставных  текстов  в ранее  изученных  произведениях  

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. 

 
 

ЖИЗНЬ ДУШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(Обзор) 

И. С. Тургенев. 

«Певцы». 

Н. С. Лесков. 

«Тупейный  художник». 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди» (фрагменты). 

Пушкинские и гоголевские традиции в изображении русской 

жизни и русского человека. Тема «маленького человека». Обра- 

зы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских людей. 



 

Поиск незыблемых нравственных ценностей. Приёмы изобра- жения внутреннего мира. 

Теория литературы. Традиция. Авторская позиция. 

Развитие речи. Письменная работа об особенностях реше- ния «вечной» темы в литературном 

произведении. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о художественном мире литературного произведения. Художественный мир 

литературного произведе- ния и художественный мир литературного направления. Доми- нанты 

художественного мира писателя.  Примерный  план  харак-  теристики  художественного  мира 

литературного произведения (на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

(Обзор) 

Л. Н. Андреев. 

«Город». 

Ф. К. Сологуб. 

«Маленький человек». 

В. В. Набоков. 



«Рождество». 

Обобщение сведений о традиционных темах, образах и мо- тивах  в  русской  литературе. 

Гуманистический пафос произве- дений русской классики. Проблемы взаимоотношений челове- ка и 

социальной среды, судьбы человека и его частной  жизни.  Развитие  темы  «маленького  человека»  в  

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Традиция. Проблематика. Тематика. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос об особенностях проблематики (или тематики) литературного 

произведения. 

Тематическое распределение 

 

Содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

1 Вводные уроки 1 1 1 1 1  

2 Мифология 3 2     

3 Античная литература  2   2  

4 
Литература эпохи 

Средневековья 

    2  

5 
Литература Европейского 

Возрождения 

    2  

6 «Героический эпос народов мира»  2     

7 Русский фольклор 3 3     

8 Литературная сказка 7      

9 Древнерусская литература 2 2 1 4 5  



 

10 
«Духовная традиция в русской 

поэзии» 

   2   

11 
«Классические сюжеты в 

мировой литературе» 

      

12 
«Жанр басни в мировой 

литературе» 
3 

     

13 
«Жанр баллады в зарубежной 

литературе» 

 
4 

    

14 Русская литература XVIII века       

 Г.Р.Державин       

 Д.И.Фонвизин       

 Н.М.Карамзин       

15 Зарубежная литература XVIII в       

 Ж.-Б.Мольер       

 И.-В.Гете       

16 
«Жанр оды в мировой 

литературе» 

      

17 Русская литература XIX века 38 28 28 27 77  

 И.А.Крылов 3      

 В.А.Жуковский  2   2  

 А.С.Грибоедов     10  

 А.С.Пушкин 6 6 4 7 21  



 

 «Поэты пушкинской поры»       

 "Жанр элегии в мировой 

литературе" (обзор) 

      

 М.Ю.Лермонтов 3 3 3 4 15  

 А.В.Кольцов  2     

 Ф.И.Тютчев  1     

 А.А.Фет  2     

 Н.С.Лесков  4     

 Н.В.Гоголь 4  6 7 15  

18 
«Сны в художественной 

литературе» 

   2   

 

19 
«Жизнь души в произведениях 

русской литературы второй 
половины XIX века» 

     

3 
 

20 
«Образ времени года в 

литературном произведении» 
2 

     

 И.С.Тургенев 4  3    

 Н.А.Некрасов 2  2    

 М.Е.Салтыков - Щедрин   2    

 А.Н.Островский    2   

 Л.Н.Толстой 5   2   



 

 А.П.Чехов 2 3 3    

21 
«Образ Родины в русской 

поэзии» 
3 

     

22 
«Литература нонсенса и 

абсурда» 

 
3 

    

23 
«Автобиографические 
произведения русских писателей» 

 
8 

    

24 
«Предметный мир литературного 

произведения» 

      

25 Русская литература XX века 39 29 20 23 4  

26 
«Гуманистическая традиция в 

русской литературе XX века» 

    
2 

 

 

27 
«Изображение  исторических 

событий в художественной 
литературе» 

   

3 
   

 М.Горький    3   

 И.А.Бунин 2  1    

 А.И.Куприн  2 2    

 А.А.Блок  2  2   

 В.В.Маяковский  2 1    

 А.А.Ахматова   1    

 С.А.Есенин 3      

 Н.М.Рубцов  2     



 

 Н.А.Заболоцкий       

 М.А.Булгаков    5   

 М.М.Пришвин  5     

 П.П.Бажов 2      

28 
Образы детей в мировой 

литературе 
4 

     

 А.С.Грин 5      

 А.П.Платонов 2      

 С.Я.Маршак 2      

 А.Т.Твардовский    3   

29 
«Тема Великой Отечественной 

войны в русской литературе» 

   
4 

  

30 
«Образы детей в военной 

поэзии и прозе» 
5 

     

 В.П.Астафьев 3      

 В.Г.Распутин  6     

 М.А.Шолохов   5    

 В.М.Шукшин   2    

 А.И.Солженицын    3   

 
31 

«Образы животных в 

произведениях русских и 

зарубежных писателей» 

 

6 

     

32 «Жанр рассказа в мировой 6      



 

 литературе»       

33 
«Жанр повести в русской 

литературе» 

 
9 

    

34 
«Жанр песни в русской 

поэзии» 

 
3 

    

 

35 
«Литературные жанры в 

зеркале пародии» 

    

2 

  

 

36 
Традиция смеховой культуры в 

русской литературе» 

     

2 
 

37 Зарубежная литература 
 

9 9 5 
  

 

38 
«Жанр новеллы в зарубежной 

литературе» 

    

2 

  

 
39 

«Сюжет в детективных 

произведениях» 

    

3 

  

 
40 

«Сюжет в фантастических 

произведениях» 

    

4 

  

 Дж. Лондон  3     



 

 Ан. Де Сент-Экзюпери  6     

 Э.Хемингуэй    2   

41 
«Форма сонета в мировой 

литературе» 

   
2 

  

42 
«Художественныймир 

романтизма» 

    
3 

 

 Всего: 102 102 68 68 102  

Из них уроков-практикумов (Р/Р) 12 12 8 7 8 
 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования; на основе примерной программы основного 

общего образования; 

авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром « Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 

2016 года, 

На реализацию программы необходимо: 340 ч за 2 года обучения (170 ч – в 

5 классе, 170 ч – в 6 классе) из расчёта 5 часов в неделю ежегодно. 

Цели программы: способствовать развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни, сформировать у учащихся функциональную грамотность, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты 

 

Разделы: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 5-8 классы 

 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных 

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского, с авторской программой Музыка. 5—8 классы. Искусство. 

8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2019 и в соответствии с ООП 

ООО школы. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 
 Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., Е.Д. Критская. – 

4-е изд. - М.: Просвещение, 2017.

 
 Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., Е.Д. Критская. – 

5-е изд. - М.: Просвещение, 2017.

 
 Музыка: 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., Е.Д. Критская. – 

6-е изд. - М.: Просвещение, 2017.

 
 Музыка: 8 кл. учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., Е.Д. 

Критская. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017.

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 
 5 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год

 
 6 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год

 
 7 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год

 
 8 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

ЦЕЛЬ:

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.

 
 

ЗАДАЧИ: 

 
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;



 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;

 
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;

 
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;

 
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества;

 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;

 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

 
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;

 
 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;



 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;

 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;

 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;

 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;

 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры;

 
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;

 
 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого



воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое

движение, создание проектов и др.); 

 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства;

 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;

 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;

 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 класса разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- примерной рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы; -предметной линией учебников под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, 

Просвещение ФГОС 2012г. 

Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, военно – патриотического 

воспитания школьников. 

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на 

личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и 

умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и 

опасностей. В связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы 

школьники научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе 

следующих понятий :опасность —>причина опасности —> последствие опасности — 

>действие. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпи- 

демиологическом благополучии населения», «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности» «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения 

к подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом 

МАОУ СОШ № 1 изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой 

параллели (всего 170 ч). 

Тематическое планирование программы состоит из двух модулей: 1-Основы 

безопасности личности, общества и государства и 2 - Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни и соответствует структуре учебников для 5-9 классов (под 



редакцией А.Т. Смирнова). 

Формы промежуточного контроля: 

1. Тестовые задания. 

2. Устный опрос. 

3.Самостоятельные проверочные работы 

4. Проектная работа. 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию для 6-9 классов 

Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы по обществознанию для 6-9 классов 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов учебного времени, из расчета 1 ч в неделю, а 

именно: 

Классы Кол-во часов в год 

6 классы 34 

7 классы 34 

8 классы 34 

9 классы 34 

Итого: 136 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 

1.Человек. Деятельность человека 

2.Общество 

3.Социальные нормы 

4.Сфера духовной культуры 

5.Социальная сфера жизни общества 

6.Политическая сфера жизни общества 

7.Гражданин и государство 



8.Основы российского законодательства 

9.Экономика 



Аннотация к рабочей программе предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной основной 

образовательной программы. 

Цель изучения предмета: 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; формирование гражданской позиции; умение ориентироваться 

и действовать в современном обществе; обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане выделено 34 часа (1 час в неделю) 

2.Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1. Введение 

2. В мире культуры 

3. Нравственные ценности российского народа 

4.Обобщающий урок 

5.Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России 

6.Религия и культура 

7.Как сохранить духовные ценности 

8.Твой духовный мир 

9.Обобщающий урок 



Аннотация 
 

к рабочей программе по проектной деятельности биологии для 5 классов 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Проектная деятельность по биологии» для 

5 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе учебника для 5-6 

классов, автор Т.С.Сухова, В.И.Строганов. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение основам проектной деятельности направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса: 

 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности, и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  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; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; · 

  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,  

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 

  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 ее решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



  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; 

  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  · умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса на материале 

учебного предмета: 

 

  сформированность умения к самостоятельному приобретению биологических 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. в биологии. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы по биологии и экологии, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу по биологии, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

  необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; · 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

  различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

  выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 



  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил 

работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 

 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год

 

Содержание курса: 

 
 

1. Введение (1 ч) 

2. Что такое проект. Классификация проектов (1 ч) 

3. Структура проекта (1 ч) 

4. Отличие живого от неживого (5 ч) 

5. Клеточное строение организмов (6 ч) 

6. Размножение живых организмов (7 ч) 

7. Питание живых организмов (5 ч) 

8. Жизнедеятельность организмов (8 ч) 



Аннотация по рабочей программе «Проектная деятельность по географии» 5-6 класс 
 

Программа по курсу «Проектная деятельность по географии» для 5–6 классов 

общеобразовательных организаций подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Структура программы полностью отражает основные идеии предметные темы ФГОС 

ООО и представляет их развёрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планирующую — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география —единственная 

наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как 

особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в нём.Педагогический синтез общеземлеведческих и 

страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 

идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время 

формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. Курс» Проектная деятельность по географии» на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике 

природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания 

проведён с учётом подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 



• 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 кл. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов 

составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому (родному) 

языку для основной школы и Программы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень) 

общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А. - 

М.: Просвещение, 2016. 

 
Цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Согласно государственному образовательному стандарту, 

изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной   язык,   сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие  готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; 

3. развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

4.развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 



нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

5.совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ 

СОШ № 9 

Данная программа рассчитана на 714 ч, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1). 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

5 класс — 170 ч, 6 класс — 204ч, 7 класс — 136 ч, 8 класс — 

102 ч, 9 класс — 102 ч. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка 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; 

2) 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; 

3) достаточный объём 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. 

 
1) Метапредметными результатами освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: владение всеми видами 

речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения; 

• владение разными видами чтения; 



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 
жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт- диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 
точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 
с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 
общения; 

• способность   свободно,   правильно   излагать   свои    мысли 
в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных ор- 
фоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её со- 
держания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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 русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка меж- 

национального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 
его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони- мание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 



основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 
письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и 
его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 
анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной 
информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 



систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 
смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 
Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мыс- ли, 
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 
функциональные стили: научный, публицистический, 
официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой 
функциональной разновидности языка. Создание письменных 
высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 



Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный 

язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 
современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 
согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 
Способы обозначения [J’]. 



2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и 

буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 
поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 
значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и со- 

гласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание 
роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица 
языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 



Лексика русского языка с точки зрения её активного и пас- сивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употреб- ления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Тер- мины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 
точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, 
сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 
частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи 

 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных 

частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значе- 
нию, морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм 

слов различных частей речи 



Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы слово- сочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выраже- ния синтаксических отношений между 

частями сложного пред- ложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 



Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочи- 

нённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диа- логе. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зорко- стью. Соблюдение основных орфографических 
и пунктуаци- онных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мо- рфемно- 
словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико- интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 
Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 
Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 
Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейки- на А. Д., Александрова О. М. Русский 
язык. 8 класс. На- учный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 



5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейки- на А. Д., Александрова О. М. Русский 
язык. 9 класс. На- учный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (175 ч) 

ЧАСТЬ 1 
 

Основное 
содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности (на уровне учебных 
действий) 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч + 1 ч) 

Язык и человек Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 
умений в жизни человека. Читают и анализируют текст. 
Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Общение устное и письменное Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют 
устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий об- 
щения. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализи- 
руя пословицы и поговорки русского народа. Списывают текст, учат его 
наизусть и подготавливают его торжественное произношение. Приводят 
при- меры ситуаций, в которых происходит устное и письменное 
общение. 

Читаем учебник Овладевают приёмами работы  с  учебной  книгой;  знакомятся  с 
особенно- стями ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, 
анализиру- ют его структуру, пересказывают содержание, пользуясь 
выделенными сло- вами. 

Слушаем на уроке Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания устной 
мо- нологической речи и речи в ситуации диалога. Работают в группе. 
Сочиня- ют продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают 
дома: слу- шают информационное сообщение в СМИ и готовят его 
пересказ в классе. 



Стили речи Выявляют особенности разговорной  речи,  языка  художественной 
литера- туры и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к 
определён- ной функциональной разновидности языка. Анализируют 
тексты упраж- нений с точки зрения целей высказывания; ищут  в 
школьных учебниках примеры научных и художественных текстов; 
сравнивают выражения при- ветствия. Знакомятся с понятием речевого 
этикета. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 ч + 3 ч) 

Звуки и буквы. Произношение и 
правописание 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание,  высказы- 
вают и обосновывают своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с  
по- нятием транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают 
по- нятие орфографического правила. Работают в группе. Читают и 
списывают текст, выделяя безударные гласные; определяют основную 
мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины. 

Орфограмма Знакомятся с понятием орфограммы, её  признаками;  письменно 
выпол- няют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. 
Знакомятся с по- нятием морфемы, графически выделяют морфемы в 
слове. 

Правописание проверяемых 
безу- дарных гласных в корне 
слова 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают пра- 
вило написания безударных гласных в корне слова. Выполняют упражне- 
ния, отрабатывающие данное правило:  вставляют  пропущенные  буквы, 
про- ставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать 
одина- ково произносимые слова с разным написанием. Пишут 
диктант. 

Правописание проверяемых со- 
гласных в корне слова 

Анализируют слова и распределяют  их  в  группы  по  способу  проверки 
на- писания согласных в  корне.  Усваивают  правило  написания 
проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково 
произносимые слова с разным напи- санием. Участвуют в лингвистической 
игре, направленной на запоминание правописания словарных слов. 



Правописание 
непроизносимых со- гласных в 
корне слова 

Усваивают правило  написания  непроизносимых  согласных  в  корне 
слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут 
диктант; выбирают заголовок, отражающий содержание. 

Буквы и, у, а после шипящих Активизируют правило написания букв и,  у,  а  после  шипящих. 
Выпол- няют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют 
пропущен- ные буквы, составляют предложения со словами- 
исключениями из прави- ла, работают с орфографическим словарём, 
составляют предложения. 

Разделительные ъ и ь Активизируют  и  анализируют  правило  написания  разделительных  ъ и 
ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: составляют 
предложения со словами, иллюстрирующими  правило,  изменяют  форму 
слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют  те 
случаи, когда ь не является разделительным знаком. 

Раздельное написание 
предлогов с другими словами 

Активизируют  правило  раздельного  написания  предлогов  с  другими 
сло- вами. Выполняют упражнения, закрепляющие данное правило. 
Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. 
Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис и составляют с ними 
предложения. Ра- ботают с иллюстрацией, описывают происходящее на 
ней. 

Что мы знаем о тексте Определяют признаки текста. 
Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана. 

Части речи С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части 
речи. Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той 

или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают  
рассказ и выписы- вают наречия и относящиеся к ним слова, попутно 

знакомясь с признака- ми этой части речи. Участвуют в игре, применяя 
уже известные приёмы слушания. Списывают текст, предварительно 

разбив его на абзацы, опреде- 
ляют главные члены в одном из предложений. Пишут сочинение. 

Глагол Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложе- 
ния по рисунку.  Определяют  лицо  и  время  глаголов,  приведённых  в 
упраж- нениях. Ставят глаголы в неопределённую форму. 

-Тся и -ться в глаголах Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. 
Выполняют упражнения, руководствуясь правилом. 



Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 

Тема текста Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к 

приведённому в упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. Перера- батывают сочинение и 

записывают исправленный вариант. 

Личные окончания глаголов Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при 

помощи табли- цы. Выделяют окончания глаголов в текстах 

упражнений. Составляют пред- ложения с глаголами. 

Определяют написание не с глаголами. 

Имя существительное Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Опре- деляют род, число, склонение, падеж 

имён существительных. Активизи- руют правило написания ь 

на конце имён существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах существительных. 

Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Состав- ляют предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена прила- гательные с 

именами существительными. Выделяют окончания в именах 

прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину. Пишут диктант. 

Местоимение Определяют морфологические признаки местоимения. 
Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пере- сказывают текст, выписывают из 

него местоимения. 



Основная мысль текста Определяют способы выражения основной мысли текста. 

Анализируют заметку и замечания к ней, редактируют 

заметку. Пишут сочинение на за- данную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч + 7 ч) 

Синтаксис Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют 

тексты с точ- ки зрения их смысла и связи слов в предложении 

и предложений в тексте. 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о 
языке. Осозна- ют значение знаков препинания для понимания 

текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков 

препинания. Спи- сывают тексты, пишут краткие изложения. 

Словосочетание Распознают словосочетания в составе предложения, 

определяют главное и зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми 

словами в словосочетании. Пишут диктант. Рабо- тают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. 

Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по морфологическим 

признакам главного слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или пред- лог). Выполняют разборы 

словосочетаний. 



Предложение Определяют границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в предложении. 

Пишут сжатое изложение по тексту. 

Виды предложений по цели 

вы- сказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопроси- тельных, побудительных 

предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания предложений. Об- 

ращаются к знаниям, полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к тем или иным 

произведениям А. С. Пушкина. 

Восклицательные 

предложения 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 

Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о 
сочинении товарища. 

Члены предложения Опознают главные и второстепенные члены предложения. 

Выделяют основы в предложениях. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его 

связь со сказуемым. 

Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. 

Пишут мини-со- чинение, используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при помощи глаголов- 

сказуемых. 



Тире между подлежащим и 

сказу- емым 

Распознают опознавательный признак употребления тире как 

знака раз- деления между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого существительными в 

именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 

определения главных членов предложения. 

Нераспространённые и 

распростра- нённые 

предложения 

Различают распространённые и нераспространённые 
предложения. Состав- ляют нераспространённые предложения 

и распространяют их однородными членами. 

Второстепенные члены 

предложе- ния 

Распознают виды второстепенных членов предложения. 

Анализируют схе- му, иллюстрирующую связи между 

главными и второстепенными членами предложения. 

Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение 

графиче- ски. Распространяют предложения дополнениями. 

Составляют схемы рас- пространённых предложений. Пишут 

диктант. 

Определение Распознают определение в предложении, выделяют 

определение графиче- ски. Распространяют предложения 

определениями. 

Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют 

обстоятельство гра- фически. Распространяют предложения 

обстоятельствами. Составляют уст- ный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащие, дополне- ния и 

обстоятельства. 



Предложения с однородными 

чле- нами 

Характеризуют предложения с однородными членами. 

Определяют, ка- кие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют 

  

предложения с однородными членами. Составляют 

предложения и связные тексты с однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложени- ях с 

однородными членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными членами предложения 

и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными однородными 

членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в 

предложе- ниях с однородными членами; составляют 

предложения с однородными чле- нами, подбирают 

обобщающие слова. Пишут диктант. 

Предложения с обращениями Осознают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интони- руют предложения с обращениями. 

Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность 

той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

Письмо Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль 

речи текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу. 



Синтаксический разбор 

простого предложения 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, 

по интонации, по главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют устный и письменный 

разборы предложений. 

Пунктуационный разбор 

простого предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и 
выделительные знаки в простом предложении. Выполняют 

устный и письменный пунктуационный разбор предложений. 

Простые и сложные 

предложения 

Различают простые и сложные предложения. Определяют 

средства связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят 

схе- мы сложных предложений и составляют сложные 
предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, 

простым предложениям в его составе, средствам связи 

простых предложений, зна- кам препинания. Выполняют 

устный и письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему 
«Простые и сложные предложения». 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 



Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и 

перед ними, объясняют постановку знаков препинания. 

Характеризуют интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой речью. Структурно 

изменяют предложения с прямой речью (меняют местами сло- 

ва автора и прямую речь). 

Диалог Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в письменной речи. Работают в группе: 

делятся на команды, по очереди чи- тают реплики 

стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность 

и выразительность произношения. Работают со схемами 

диалогов. Модели- руют диалог, описывая происходящее на 

картинке. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме разде- ла. Пишут диктант. Работают со схемами 

предложений. Пишут выбороч- ное изложение. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч 
+ 3 ч) 

Фонетика Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, 
демон- стрирующую группы звуков речи в русском языке. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные 
гласные. Осознают смыслоразличительную функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 



Согласные звуки Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 
Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков. 
Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего 
раздела: 

выделяют основную мысль текста, составляют предложения с прямой 
ре- чью, обозначают орфограммы. 

Изменение звуков в потоке 

речи 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анали- 
зируют правило проверки безударной гласной и проверяемых 
согласных в корне слова с точки зрения позиционного чередования. 

Согласные твёрдые и мягкие Распознают твёрдые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, отличающихся только 
твёрдой/ мягкой согласной. 

Повествование Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. 
Пишут изложение по повествованию. Доказывают принадлежность 
текста к опре- делённому стилю. Составляют план текста. 

Согласные звонкие и глухие Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличи- 
тельную функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в 
предло- жениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение наизусть и 
декламиру- ют его. 

Графика Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и 
объ- ясняют важность графики и каллиграфии. 



Алфавит Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют 
звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки 
поиска слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут диктант. 

Описание предмета Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. 
Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, описывая предмет. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 
знака 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, ана- 
лизируют орфографические правила, связанные с  употреблением 
мягкого знака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут дик- 
тант. Составляют текст на основе словосочетаний, данных в диктанте. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозна- 
чают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности (на уровне учебных 
действий) 

Орфоэпия Осознают важность нормативного произношения для культурного 
челове- ка. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 
Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 
исправляют произноситель- ные ошибки. 

Фонетический разбор слова Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и 
согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и письменные  
фонетические раз- боры слов. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. 
Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя орфограммы. 

Работают со схемами предложений. Составляют устное описание 
картины. 



ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значение Овладевают базовыми понятиями лексикологии.  Понимают  роль 
слова в формировании и выражении  мыслей,  чувств,  эмоций. 
Объясняют разли- чие  лексического  и  грамматического  значений 
слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое 
значение слов. Работают с текстом — озаглавливают его, составляют 
план текста, анали- зируют содержание и структуру текста. 
Разгадывают кроссворд и опреде- ляют по толковому словарю 
значение одного из отгаданных слов. 

Однозначные и многозначные 
слова 

Различают однозначные и многозначные слова. 
Составляют словосочетания с многозначными словами, используя 

разные значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в 
которых ос- нована на многозначности слова. Определяют 
функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. 
Выражают своё отношение к тексту, списывают часть текста. 

Прямое и переносное значение 
слов 

Различают прямое и переносное значение слова. 
Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное 

зна- чение. Составляют словосочетания, используя слово в его прямом и 
пере- 

  
носном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют сложные 
пред- ложения со словами в переносном значении. Пишут диктант. 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. 
Со- ставляют и анализируют предложения и словосочетания с 
омонимами. Ана- лизируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические 
разли- чия синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; 
анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают 
синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по 
картине, используя синонимы. 

Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов 
происходящее на рисунке. Характеризуют названных в упражнении 
животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают 
антонимы к словам диктанта, поль- зуясь словарём антонимов. 



 
ЧАСТЬ 2 

 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч + 4 ч) 

Морфема — наименьшая значи- 
мая часть слова 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как 
значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их со- 
ответствующими знаками. 

Основное содержание по темам Характеристика 
учебных действий) 

основных видов учебной деятельности (на уровне 

Изменение и образование слов Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Опреде- 
ляют форму слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают  текст. 
Делят слова на группы (однокоренные слова/разные формы одного слова). 

Окончание Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют  в  сло- 
вах окончание и его грамматические значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, вы- 
деляют основы у существительных, прилагательных и глаголов в тексте, 
списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в фор- 
ме письма товарищу. 

Корень слова Опознают корень  как   главную   значимую   часть   слова.   Выделяют   корни  
в  словах.   Формируют   группы   однокоренных   слов.   Исправляют   ошибки 
в подборе однокоренных слов. 

Рассуждение Выделяют рассуждение как функционально-смысловой  тип  речи  и  как 
часть других функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют  текст,  высказывают  своё  мнение  о  тексте  и   доказывают 
его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут сочине- 
ние, в котором объясняют происхождение названий дней недели. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут 
диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят 
сообщение о словаре. Пи- шут изложение, попутно определяя 
функциональный стиль текста и объ- 

ясняя знаки препинания. 



Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, 
образованных суффиксальным способом. 

Приставка Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают при- 
ставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, образованных при- 
ставочным способом; характеризуют морфемный состав слов. Пишут вы- 
борочное изложение по тексту упражнения. 

Чередование звуков Получают представление  о  чередовании  звуков  как  смене  звуков  в  од- 
ной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с че- 
редующимися согласными и гласными; определяют, при каких условиях 
происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Беглые гласные Определяют случаи появления беглых гласных при  чередовании.  Выде- 
ляют части слов, в которых могут появиться беглые гласные при  чередо- 
вании; записывают слова с таким чередованием. 

Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 
однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов. 

Морфемный разбор слова Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение;  при- 
ставку, суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три однокоренных 
слова. Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов. Пишут 
диктант. 

Правописание гласных и соглас- 
ных в приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обо- 
значают  приставки   в  словах,   анализируют  разницу  между  произношением 
и написанием  приставок.  Подбирают  слова  с  беглым  гласным  в  пристав- 
ках. Выбирают из орфографического словаря слова с изучаемой в пара- 
графе орфограммой. 

Буквы з и с на конце приставок Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбира- ют 
правильное написание слов,  в  которых  присутствует  изучаемая  в  па- 
раграфе орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с при- 
ставками с орфограммой. Пишут диктант. 

Буквы а — о в корне -лаг- — 

-лож- 

Усваивают правило написания букв а — о в  корне  -лаг- —  -лож-.  Вы- 
бирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в 
параграфе  орфограмма.  Выписывают  из  орфографического   словаря   ряд 
слов с изучаемой орфограммой. 

Буквы а — о в корне -раст- — 

-рос- 

Усваивают правило написания букв а — о в корне  -раст- —  -рос-.  Вы- 
бирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в 
параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам од- 
нокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с 
чередующимися гласными. 



Основное содержание по темам Характеристика     основных     видов     учебной     деятельности      (на     уровне 
учебных действий) 

Буквы ё — о после шипящих в 
корне 

Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Вы- 
бирают  правильное   написание   слов,   в   которых   присутствует   изучаемая 
в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в котором потребуется при- 
менить правила, изученные в разделе «Словообразование». 

Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв  и  —  ы  после  ц.  Выбирают  правиль- 
ное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфо- 
грамма. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и  выполняют  задания  по  теме  разде- 
ла. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее 
словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в 
разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине или 
описывают её устно. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17 ч + 4 ч) 

Имя существительное как часть 
речи 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, 
характеризуют морфологические признаки имени существительного, его 
синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются при- 
ведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имён  су- 
ществительных. Составляют распространённые предложения по картине. 

Доказательства в рассуждении Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. 
Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят 

доказательства для  раскрытия  темы  «Почему  нужно  беречь  книгу?».  Пи- 
шут сочинение-рассуждение. 

Имена существительные одушев- 

лённые и неодушевлённые 

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена существительные как 
члены предложения. Составляют словосочетания и предложения с 
одушев- 

лёнными и неодушевлёнными именами существительными. 



Имена существительные 
соб- ственные и 

нарицательные 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Под- 
бирают  примеры  имён  существительных   собственных.   Записывают 
текст в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. 
Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по 
плану. 

Род имён существительных Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существитель- 
ных, определение рода которых вызывает затруднения. Составляют сло- 
восочетания или предложения,  в  которых  отчётливо  выявляется  род 
имён существительных. 

Имена существительные, кото- 

рые имеют форму только множе- 

ственного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множе- 
ственного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 
предложения или диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмеча- 
ют количество имён существительных в тексте. 

Имена существительные, кото- 

рые имеют форму только един- 

ственного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только единствен- 
ного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 
предложения. Составляют таблицу для слов, данных в  упражнении, рас- 
пределяя их по группам в соответствии с тем, на какой слог падает уда- 
рение. Пишут диктант. 

Три склонения имён существи- 

тельных 

Определяют тип склонения имён существительных. 

Склоняют имена существительные. С учётом полученных знаний состав- 

ляют новую таблицу на основе данной в учебнике. 

Падеж имён существительных Определяют падеж имён существительных. 

Выделяют падежные окончания   имён   существительных   и   относящиеся  
к именам существительным предлоги. Составляют словосочетания с име- 
нами существительными в  родительном  падеже.  Анализируют  место 
имён существительных в том или ином падеже в предложении. 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности  (на  уровне 
учебных действий) 

Правописание гласных в падеж- 

ных окончаниях 

существительных в единственном 
числе 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях суще- 

ствительных в единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений 
(составляют словосочетания с зависимыми и главными именами 
существительными, склоняют имена существительные по падежам). 
Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде и письменно 
пересказывают его. Пишут из- ложение по тексту упражнения. 

Множественное число имён су- 

ществительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён су- 
ществительных. 

Склоняют имена существительные во множественном числе по падежам. 
Работают с рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы 
написа- ния мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют 
текст. 

Правописание о — е после ши- 

пящих и ц в окончаниях 
существи- тельных 

Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончани- ях 
существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записыва- 
ют данный текст в форме диалога. Пишут диктант. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим призна- 
кам и синтаксической роли. Выполняют устный и  письменный разбор 
имён существительных. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по  теме  раз- 

дела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, 
обозначая падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с не- 
проверяемым написанием. Пишут сочинение по картине и описывают её 
устно. Пишут отзыв на устное описание товарища. 

Имя прилагательное (10 ч + 4 ч) 



 

Имя прилагательное как часть 
речи 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его син- 
таксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прила- 
гательными. Составляют предложения с именами прилагательными. Гото- 
вят устный рассказ об имени прилагательном как о части речи. 

Правописание гласных в падеж- 
ных окончаниях прилагательных 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён 
прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочи- 
нение-описание. Пишут диктант, выделяя окончания имён прилагательных. 

Описание животного Воспринимают описание  животного  как  вариант  описания. 
Пишут изложение по тексту, в котором есть описание животного. 

Прилагательные полные и крат- 
кие 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. 
Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выде- 

ляют сказуемые, выраженные краткими прилагательными; составляют 
предложения и словосочетания с краткими прилагательными. Готовят уст- 
ное повествование с элементами описания по картине. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по  его  морфологическим  признакам 
и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут 
сочинение по плану. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и  выполняют  задания  по  теме  разде- 
ла. Работают со словарём: выписывают прилагательные с непроверяемым 
написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имён существи- 
тельных   и   прилагательных,   обозначают    орфограммы.    Пишут    сочине- 
ние — описание животного. 

Глагол (29 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую  
функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаго- 
лы по времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказу- 
емые с подлежащими. 



Основное содержание по темам Характеристика     основных     видов     учебной     деятельности      (на     уровне 
учебных действий) 

Не с глаголами Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь  усвоенным  правилом.  Состав- 
ляют предложения на тему  «Настоящий  товарищ  (друг)»,  используя  гла- 
голы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как  части  речи.  Пишут 
диктант. 

Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к ил- 
люстрации,  создавая  устный  рассказ.  Придумывают   свой   устный   рассказ 
на юмористическую тему. 

Неопределённая форма глагола Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой форме. Составляют памятку,  ис- 
пользуя глаголы в неопределённой форме. Устно пересказывают текст, оза- 
главливают его, выписывают из текста глаголы в неопределённой форме. 
Готовят по плану сообщение о неопределённой форме глагола. 

Правописание -тся и -ться 

в глаголах 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменя- ют 
данные в упражнении  глаголы  близкими  по  смыслу  глаголами  с  суф- 
фиксом -ся. Составляют предложения или связный текст  на  тему  «Если 
хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, заданную в тексте 
упражнения. Учат стихотворение наизусть. 

Виды глагола Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- (рас-), 
составляют с ними словосочетания. Образуют от данных в упраж- нениях 
глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвеча- ют на 
вопросы к ним, употребляя  глаголы  совершенного  и  несовершенно-  го 
видов. Составляют предложения с данными в упражнении глаголами. 

Буквы е — и в корнях с чередо- 

ванием 

Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чередо- 
ванием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 



Невыдуманный рассказ (о себе) Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют  приведённое  в  упражнении  изложение  ученика,   указыва- 
ют недочёты, записывают исправленный вариант текста. Готовят устный 
рассказ на тему «Как я однажды...». 

Время глагола Определяют время глагола. 

Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем 
времени. Обозначают вид и время глаголов. 

Прошедшее время Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают 
глаголы  в  прошедшем  времени  от  неопределённой  формы,  составляют с 
ними словосочетания. Записывают примеры  глаголов  в  прошедшем  вре- 
мени, которые часто произносятся неправильно. 

Настоящее время Определяют форму настоящего  времени  глагола.  Составляют  связный 
текст на тему «Сегодня на улице...» или «Новости дня». Составляют сло- 
восочетания с глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное 
произношение глаголов в настоящем времени. 

Будущее время Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. 
Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пи- шут 
сочинение о том, как изменится окружающий мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Спряжение глаголов Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окон- 
чанием, составляют с ними словосочетания или предложения. 

Как определить спряжение гла- 

гола с безударным личным 
оконча- нием 

Усваивают правило определения спряжения  глагола  с  безударным  лич- 
ным окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят 
устный рассказ по приведённым в учебнике картинкам, предварительно 
записав глаголы, которые  потребуются  для  рассказа,  обозначают  спряже- 
ние  глаголов.  Пишут   диктант   с   продолжением.    Составляют   предложения 
с однородными сказуемыми, выраженными  глаголами  в  настоящем  вре- 
мени.  Описывают  рисунок,   выделяя   используемые   глаголы   и   обозначая  
их спряжение. Производят наблюдение за движением на улице и пишут 
по нему сочинение-описание. 



Основное содержание по темам Характеристика     основных     видов     учебной     деятельности      (на     уровне 
учебных действий) 

 Подбирают глаголы для описания характера людей. Составляют устный 
диалог по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант. 

Морфологический разбор глагола Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтакси- 
ческой роли. 

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое из- 
ложение  по  тексту  упражнения,  содержащее  не  более  ста  слов.  Составля- 
ют и разыгрывают диалог. 

Мягкий    знак    после     шипящих 

в глаголах во 2-м лице единствен- 

ного числа 

Усваивают  правило  написания  мягкого  знака  после  шипящих  в  глаго- 
лах во 2-м лице единственного числа. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 
самодиктант: учат стихотворение и записывают его по памяти. 

Употребление времён Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 
времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем 
времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и  выполняют  задания  по  теме  раз- 
дела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы 
предложений. Заполняют  и  анализируют  таблицу.  Рассматривают  рису- нок 
и составляют устный или письменный рассказ на его основе. Обозна- чают 
орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непро- 
веряемыми написаниями, данных в разделе. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания, полученные  при  изучении  разных  разделов 
науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят 
сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое и 



  
грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в  словах.   Составля- 

ют план сообщения об  одной  из  частей  речи.  Анализируют  тексты.  Пи- 
шут сочинение. 

Орфограммы в    приставках      и 
в корнях слов 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанав- 
ливают связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, состав- 
ляют таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут диктант. 

Орфограммы в окончаниях слов Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь 
между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают  при- 
меры на  изученные   орфограммы,   составляют   таблицу,   выписывают   слова 
с орфограммами. Пишут диктант. 

Употребление букв ъ и ь Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. За- 
полняют таблицы. Обозначают  орфограммы.  Выбирают  имена  собственные 
из текста упражнения. 

Знаки препинания в простом и 
сложном предложении и в предло- 
жениях с прямой речью 

Повторяют знания   о   системе   правил   употребления   знаков   препинания  
в предложении. Списывают тексты, расставляя знаки препинания.  Графи- 
чески выделяют части текста.   Учат   стихотворение   наизусть   и   записыва- 
ют его по памяти. 

6 КЛАСС (210 ч) 

ЧАСТЬ 1 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из разви- 
тых языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира.  
Осознают, что владение русским языком является важным показателем 
культуры человека. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

 Пишут диктант. Строят  рассуждение,  используя как  тезис  приведённое 
в учебнике высказывание. 



Язык, речь, общение Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей 
точной информации. Анализируют стихотворения. 

Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов  
речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. Высказывают своё мне- 
ние о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произно- 

сительных норм в словах. Делят слова на группы: с разделительным ъ и 
разделительным ь. 

Морфемы в слове. Орфограммы 
в приставках и в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 
Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. 

Анализируют  стихотворение,  пишут  по  нему  диктант.   Выделяют   основ- 
ную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам.  Графически  обозна- 
чают орфограммы. 

Части речи Активизируют знания в области морфологии. 
Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи 

в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написа- 
ния окончаний слов. 

  
Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Пи- 
шут сочинение на одну из предложенных тем. 

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, 
группируют и составляют словосочетания. 

Простое предложение.     Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 
Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу 

«Члены предложения и части речи, которыми они выражаются». Подби- 
рают однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим  
словом при однородных членах; распространённые и нераспространённые 



 предложения; предложения с обращениями. 

Сложное предложение. Запятые в 
сложном предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя 
знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют 
сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор предло- 

жений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и 
сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог Активизируют  знания в  области  синтаксиса,   касающиеся   прямой   речи 
и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их 
схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают  предложения 
по схемам. 

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу 
речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют не- 
дочёты в выборе средств связи между предложениями. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысло- 
вой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворе- 
ний. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные предло- 

жения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения.  
Опре- деляют роль и признаки начальных и конечных предложений 
текста. 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении началь- 
ных и конечных предложений. Продолжают текст по данному началу. 



Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записыва- ют 
ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении сти- 
хотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют 
стили речи текстов упражнений. 

Официально-деловой стиль речи Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают 
тексты заявления, объяснительной записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значение Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют 
лексическое значение слов, учитывают его при выборе ор- 

фограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют 

  
многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; под- 
бирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочине- 

нию 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине  и 
устно описывают картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное 
в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные 
слова. 



Профессионализмы Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. 
Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки ху- 
дожника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных 
профессионализмов. 

Диалектизмы Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подби- 
рают соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. Приво- 
дят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и заимствован- 

ные слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причи- ны 
заимствования слов. Определяют происхождение слов по этимологиче- 
скому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. 
Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении 
упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 
пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их по- 
явления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному 
запасу лексики. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

 Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. 
Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие сло- 
ва в художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей раз- 
личных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных 
слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. 



Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 
ла. Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указы- 
вают признаки научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии.  Различают  свободные  сочета- 
ния слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и  
составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя,  
какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синони- 
мы-фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов Осознают  источники  появления  некоторых   фразеологизмов. 
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о про- 

исхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме ра- 
здела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют сво- 
бодные сочетания слов фразеологизмами. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

 

 
Морфемика и словообразование 

 
Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразо- 

вания. 
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты  на  задан- 
ные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с тек- 
стом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 
Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 

Основные способы образования 
слов в русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают 
способы образования слов; оценивают основные выразительные средства 
словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одно- 
коренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы  данные  в  учебнике 
слова; составляют цепочки однокоренных слов. 



Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят 
устное выступление на тему истории того или иного слова. Ана- 

лизируют стихотворение с точки зрения состава и способа образования 
слов. 

Систематизация материалов к со- 
чинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 
сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план 
и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- — 

-кос- 
Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Опреде- 

ляют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- — 
-гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь  усвоенным  правилом.  Состав- 

ляют словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Об- 
разуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным 
способом. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на  уровне 
учебных действий) 

Буквы а и о в корне -зар- — 

-зор- 

Усваивают   правило   написания   букв   а   и   о   в   корне   -зар-  —   -зор-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Анали- 

зируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 
стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

Буквы ы и и после приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объяс- 

няя условия употребления буквы ы или и. Образовывают от слов одноко- 
ренные приставочным способом. 

Гласные   в   приставках пре- и 
при- 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 
Анализируют таблицу. Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоен- 

ным правилом. Определяют способы образования слов. Отрабатывают  на- 
выки работы  со  словарём.  Анализируют  тексты,  объясняют  условия  вы- 
бора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. 



Соединительные о и е в сложных 
словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединитель- 
ных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют усло- 
вия выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращённые слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 
Образуют сложносокращённые слова и определяют, как  образованы  дан- 

ные  в  упражнениях  сложносокращённые  слова.  Анализируют  рисунки. 
Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

Морфемный и словообразователь- 
ный разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют 
письменный морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной 
цепочке. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме ра- 
здела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. За- 
писывают сложный план сообщения о составе слова и способах 
словообра- зования. Приводят примеры образования слов. Составляют и 
заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как часть 
речи 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Ха- 
рактеризуют морфологические признаки имени существительного и его 
синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу.  Ана- 
лизируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний су- 
ществительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют спо- 
собы образования существительных. Пишут диктант. 

Разносклоняемые имена суще- 
ствительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разноскло- 

няемые имена существительные, составляют с ними словосочетания. Пи- 
шут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- суще- 
ствительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существитель- 
ных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записы- 
вают план словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят 
устное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 



Несклоняемые имена существи- 
тельные 

 
Род несклоняемых имён суще- 

ствительных 

 
 

Основное содержание по темам 

Распознают несклоняемые имена существительные. 
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существитель- 

ными, ставя их в разных падежах. 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами  

существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно опи- 
сывают свой родной край. 

Характеристика основных видов учебной деятельности  (на уровне  учебных 
действий) 

 
 

Имена существительные общего 
рода 

 

 
Морфологический разбор имени 

существительного 

 
 
 

Не с существительными 

 
 
 

Буквы ч и щ в суффиксе суще- 
ствительных -чик (-щик) 

 
 

 
Гласные в суффиксах существи- 

тельных -ек и -ик 

 

 
Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

 
Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и 
согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант. 

 
Характеризуют  имя  существительное  по  его  морфологическим  призна- кам 
и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Ана- 
лизируют текст. Подбирают примеры существительных, обозначающих со- 
стояние человека. Пишут сочинение. 

Усваивают правило написания не с существительными. Различают 

не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и 
расставляя знаки препинания. 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных 

-чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозна- чают 
условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лекси- ческого 
значения. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных 

-ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменя- ют 
слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффик- сах 
существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозна- чают 
условия выбора орфограмм. Определяют значения суффиксов в сло- вах. 
Письменно объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 



Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- ла. 
Пишут диктант из  слов,  правописание  которых  изучалось  в  разделе. 
Составив сложный план, делают устное сообщение об имени существитель- 
ном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существи- 
тельные. Анализируют стихотворный текст. Определяют основную  мысль, 
тему текста и ключевые слова. 

ЧАСТЬ 2 
 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как часть 
речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Ха- 
рактеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его син- 
таксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на  
ней. Составляют словосочетания с именами прилагательными. Анализи- 
руют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограм- 
мы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 
Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые 

средства, используемые в описании. Создают  собственное  описание  при- 
роды. 

Степени сравнения имён прила- 
гательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени срав- 
нения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как чле- 
ны предложения. Выделяют морфемы в именах прилагательных в степе- 
нях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Основное содержание по темам Характеристика 
учебных действий) 

основных видов учебной деятельности (на уровне 



Разряды прилагательных по зна- 
чению. Качественные прилагатель- 
ные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают каче- 
ственные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя  сложные  прилагатель- 
ные. Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив план. 

Относительные прилагательные Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, 
обозначающие разные признаки предмета. Озаглавливают тексты и  выде- 
ляют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по произве- 
дению художественной литературы. 

Притяжательные прилагатель- ные Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв 

ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного 

Характеризуют имя  прилагательное  по  его  морфологическим  признакам 
и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анали- 
зируют текст и характеризуют отдельные слова текста.  Подбирают  сино- 
нимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произ- 
ведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Разли- 

чают не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную части- цу. 
Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих  и ц 

в суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суф- 
фиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно 
описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён 
прилагательных. 

Выполняют упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  Подби- 
рают к приведённым в учебнике существительным однокоренные прила- 
гательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён прилага- 
тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают 
предмет (куклу). 



Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и 

-ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Запол- 
няют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён при- 
лагательных. Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным  пра- 
вилом. Образуют сложные  имена  прилагательные  от  данных  в  учебнике 
слов. Анализируют текст отрывков из произведения художественной ли- 
тературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и  выполняют  задания  по  теме  разде- 
ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные сло- ва 
текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и 
готовят на его основе выступление. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

Имя    числительное как    часть 
речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки и синтаксическую роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые  числительные  при  выполне- 
нии упражнений. Составляют  предложения  с  числительными.  Отрабаты- 
вают навыки правильного произношения числительных, записанных циф- 
рами. Составляют и пишут расписку. 

Простые и составные числитель- 
ные 

Распознают простые и составные числительные. 
Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное 

количество предметов. Анализируют числительные в тексте. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 
действий) 

Мягкий знак на конце и в сере- 
дине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в се- редине 
числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  Делят  слова 
на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, списывают 
его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числитель- 
ными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и записывают своё 
объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и со- 
ставляют с ними сложные предложения. 



Разряды количественных числи- 
тельных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в 
упражнении, составляют текст. 

Числительные, обозначающие 
целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые  
числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры сло- 
вами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению ху- 
дожественной литературы. 

Дробные числительные Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по 
рисунку. Пишут диктант. 

Собирательные числительные Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числитель- 
ными. Анализируют рисунки и составляют по  ним предложения.  Заменя- 
ют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут  дик- 
тант. 

Морфологический разбор имени 
числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён чис- 
лительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную 
мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают один из аб- 
зацев. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- ла. 
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числитель- 
ном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя 
числа словами. Готовят устное выступление перед классом на тему «Бере- 
гите природу!». 

Местоимение (23 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи. 
Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают место- 

имения как члены предложения. Отмечают недочёты в употреблении ме- 
стоимений. 

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по па- 
дежам.  Составляют  словосочетания   с   личными   местоимениями.   Заменяют 
в предложениях  имена  существительные  местоимениями.  Отмечают  ошиб- 
ки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 



Возвратное местоимение себя Распознают возвратное местоимение себя.  
Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выде- 

ленные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют 
недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по ри- 
сункам. 

Вопросительные и относительные 
местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 
Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют пред- 
ложения с местоимениями. Находят морфологические  ошибки  в  образова- 
нии форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 
действий) 

Неопределённые местоимения Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными ме- 
стоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют 
способы  образования   неопределённых   местоимений.   Подбирают 
однокорен- ные слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные местоимения Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Состав- ляют 
словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. 
Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного  напи- 
сания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 

Притяжательные местоимения Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют  притяжательные  местоимения  по  падежам,  определяют   их 
разряд.    Заменяют    существительные    местоимениями     в  предложениях. 
Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Срав- 
нивают тексты писем. Пишут диктант. 

Рассуждение Пишут  сочинение-рассуждение  на  заданную  тему,  предварительно  соста- 
вив план. Выделяют в сочинении местоимения. 



Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по паде- жам. 
Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с местои- мениями. 
Анализируют разные планы текста. Составляют на основе про- стого плана 
сложный. Пишут диктант. 

Определительные местоимения Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в пред- 
ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с определи- 
тельными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

Местоимения и другие части 
речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. 
Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие местоимения. 

Морфологический разбор 
местои- мения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и син- 

таксической роли. Выполняют устный и письменный разбор местоимений. 
Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- ла. 
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют сложный план сообщения о местоимении как  части  речи,  го- 
товят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из худо- 
жественного текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 

Глагол (30 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. 
Характеризуют  морфологические  признаки  глагола  и  его  синтаксиче- 

скую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 
упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях 
глаголов. Анализируют  роль  глаголов  в  текстах.  Пишут  сочинение-рассказ 
на заданную тему.  Подбирают  однокоренные  глаголы  к  словам.  Обознача - 
ют способы образования глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 
Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложе- 

ниях. Спрягают  изучаемые  глаголы.  Анализируют  таблицы.  Составляют 
и записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 



Глаголы переходные и непере- 
ходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анали- 
зируют словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Со- 
ставляют  схемы  предложений.  Отмечают  ошибки  в  употреблении  глаго- 
лов. Записывают слова на тему «Стройка» и  составляют  с  ними  предло- 
жения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. Изъяви- 
тельное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном 
наклонении. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

 Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анали- 
зируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. 
Пишут изложение на заданную тему. 

Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют 
тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на задан- 
ную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 
повели- тельного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и 
окончание в глаго- лах в повелительном наклонении. Составляют 
предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. 
Пишут призывы к празд- нику, используя глаголы в повелительном 
наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют сти- 
хотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме глагола- 
ми в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение 
глаголов в текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменя- 
ют наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем  
времени. Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут дик- 
тант. 

Морфологический разбор глагола Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксиче- 
ской роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 

Рассказ на основе услышанного Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 
услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рас- 



 сказа. 

Правописание гласных в суф- 
фиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образу- 

ют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют 
словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме разде- 
ла. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят  
сообщение. Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упраж- 
нениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и запол- 
няют таблицы. Пишут диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 
В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания о разделах науки о языке. 
Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Орфография Повторяют  содержание  изученных  орфографических  правил  и  алгорит- 
мы их использования. Обозначают условия выбора орфограмм в  упражне- 
ниях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам ор- 
фограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание   изученных   пунктуационных   правил. 
Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочине- 

ние на заданную тему. 

Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии  и  фразеологии  как  разделах 
науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художе- 
ственной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выпи- 
сывают слова с орфограммами. 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. 
Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав 

слов и способ их образования. 

Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 
Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 



Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 
Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют однород- 

ные члены  и  основы  предложений.  Определяют  значение  выделенного 
в тексте слова. 

 

7 КЛАСС (140 ч) 
 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Русский язык как развивающее- 
ся явление (1 ч) 

Отвечают на вопросы по содержанию  текстов  упражнений.  Пишут  дик- 
тант. Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 
языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно решают от- 
дельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (11 ч + 1 ч) 

Синтаксис. Синтаксический раз- 
бор 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме.  Состав- 
ляют словосочетания и предложения на близкие учащимся темы. Читают 
выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами. Выполня- ют 
синтаксический разбор (полный и частичный). 

Пунктуация. Пунктуационный 
разбор 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют от- 
веты своими примерами. Составляют из простых предложений сложные и 
анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью и 
обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Лексика и фразеология Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. Работают над лек- 
сическим значением слов с толковым словарём. Подбирают примеры лек- 
сических явлений из литературных произведений. Читают интонационно 
правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и пунк- 
туацией. Работают над особенностями употребления слов разных лексиче- 
ских групп. Пишут диктант. 

Фонетика и орфография. Фонети- 
ческий разбор слов 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют от- 
веты своими примерами. Читают выразительно поэтические тексты. Вы- 
являют особенности русской фонетики.  Выполняют  фонетический  разбор  
слов на основе определённого порядка. Работают над орфограммами с фо- 
нетическими опознавательными признаками. Читают и  сжато  пересказы- 
вают текст. Читают и озаглавливают текст, составляют план художествен- 
ного текста. 



Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразователь- 
ный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют морфемный и словообра- 
зовательный разбор в соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор 
орфограммы со словообразовательными условиями. Читают тексты, оза- 
главливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и орфография. Мор- 
фологический разбор слова 

Отвечают на контрольные вопросы.  Читают  текст  и  рассуждают  на  ос- 
нове его содержания. Выполняют задание интегрированного характера — 
готовят доклад о М.  В.  Ломоносове.  Развивают  речь:  формулируют  основ- 
ную мысль текста, создают аргументативную часть высказывания. Клас- 
сифицируют  части  речи  и  выполняют  морфологический  разбор.   Соотносят  
и обосновывают выбор орфограмм разных видов с морфологическими ус- 
ловиями и опознавательными признаками. Читают тексты выразительно, 
определяют тип и стиль, членение на абзацы, составляют вопросный план. 
Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и орфографии. Выпол- 
няют письменно творческое задание по картине. 

Основное содержание по темам Характеристика     основных     видов     учебной     деятельности      (на     уровне 
учебных действий) 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4 ч) 

Текст Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно пра- 
вильно (осознанно), озаглавливают, находят языковые средства связи. Спи- 
сывают текст, деля на абзацы, попутно работая над орфографией. Со- 
ставляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный диктант.  
Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Стили литературного языка Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые пред- 
ложения. Определяют стиль текстов  и  обосновывают  ответ.  Соотносят  сти- 
ли текстов и жанры. 

Диалог Определяют понятие диалога. 
Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Виды диалогов Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя речевые за- 
дачи участников. Моделируют диалоги на заданную тему. 

Публицистический стиль Определяют публицистический  стиль  как  функциональную  разновид- 
ность языка. Подбирают примеры текстов изучаемого стиля. Находят при- 
знаки публицистического стиля в текстах. Создают устное выступление в 
публицистическом стиле, записывают развёрнутый план и рабочие ма- 
териалы. Выступают в аудитории с подготовленным текстом-убеждением. 
Пишут свободный диктант. 



МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (26 ч + 7 ч) 

Причастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки и синтаксическую роль причастия. Рассуждают с 
обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи. 
Находят и дифференцируют причастия по указанным признакам в пред- 
ложениях и текстах. Попутно работают над орфографией, пунктуацией, 
синтаксисом, стилями 

Склонение причастий и правопи- 

сание гласных в падежных оконча- 

ниях причастий 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения  причастий.  Скло- 
няют предложенные словосочетания.  Усваивают  правило  написания  глас- 
ных в падежных окончаниях причастий. Выполняют упражнения, руко- 
водствуясь усвоенным правилом. 

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с прича- 
стием. Опознают одиночные причастия и причастные обороты в предло- 
жениях. Анализируют условия обособления причастного  оборота.  Выпол- 
няют творческое задание — описание окрестностей с элементами рассуж- 
дения. 

Описание внешности человека Знакомятся с основными видами словесного описания  внешности  чело- 
века. Читают разные литературные тексты с описанием внешности. Ана- 
лизируют роль причастных оборотов и причастий в портретных характе- 
ристиках. 

Действительные и страдательные 

причастия 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением 
действительных и страдательных причастий. Опознают разные причастия, 
используя образец рассуждения.  Отрабатывают  пунктуацию  при  причаст- 
ных оборотах. 

Краткие и полные страдательные 
причастия 

Распознают    краткие    и    полные    формы    страдательных причастий. 
Работают по образцу над формой причастий. Определяют синтаксиче- 

скую роль причастия в предложении. Пишут свободный диктант. 

Действительные причастия на- 

стоящего времени. Гласные в суф- 

фиксах действительных причастий 
настоящего времени 

Распознают действительные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют дей- 
ствительные причастия от разных глаголов. Изучают правило выбора ор- 
фограммы в данных причастиях. Выполняют упражнения, руководству- ясь 
усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

Действительные причастия про- 

шедшего времени 

Распознают действительные причастия прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют при- 
частия от разных глаголов. Работают с литературными примерами, насы- 
щенными причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица. 



Основное содержание по темам Характеристика     основных     видов     учебной     деятельности      (на     уровне 
учебных действий) 

Страдательные причастия насто- 

ящего времени. Гласные в суффик- 

сах страдательных причастий на- 

стоящего времени 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и  материалом  для  ознакомления.  Усваивают  пра- 
вило  выбора  суффикса   в  страдательных  причастиях.   Образуют  причастия  
от разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в простое с при- 
частным оборотом. Заменяют действительные причастия на страдатель- 
ные. Пишут диктант. 

Страдательные причастия про- 

шедшего времени 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют страда- 
тельные причастия от разных глаголов. Списывают предложения с прича- 
стиями, работая над пунктуацией и орфографией. Анализируют таблицу. 

Гласные перед н в полных и 
кратких страдательных прича- 

стиях 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких 
страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  Состав- 
ляют свои словосочетания и предложения с указанными причастиями для 
описания внешности человека. Проводят самопроверку усвоенного правила. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошед- 

шего времени. Одна буква н в от- 

глагольных прилагательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах стра- 
дательных причастий прошедшего времени и  одной  буквы  н  в  отглаголь- 
ных прилагательных. 

Выполняют упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  Работают 
по материалу для наблюдений. Списывают литературный текст, работая 
над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий 
и в кратких отглагольных прила- 

гательных 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах крат- ких 
страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.  Работают  
по  материалу  для  наблюдений.   Производят   различные   замены   глаголов 
на краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия. 
Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

  
суффиксы; работают над типом и стилем текста. Пишут выборочное изло- 

жение. 

Морфологический разбор прича- 

стия 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и синтак- 
сической  роли.  Выполняют  устный  и  письменный  морфологический  раз- 
бор причастий. Читают текст, обращая внимание на интонацию  перечис- 
ления. 



Слитное и раздельное написание 

не с причастиями 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  Вырази- 
тельно читают текст, работая над  его  особенностями.  Тренируются  в  раз- 
ных видах орфограмм, связанных с написанием не (слитно или раздель- 

но). 

Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных прича- 

стий прошедшего времени 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 
словарный диктант и составляют свои предложения. Собирают материал к 
сочинению — описанию внешности человека, пишут сочинение. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. 
Составляют  и  заполняют  таблицы.  Распределяют  причастия  в   зависимо- 
сти от видов орфограмм. Пишут свободный  диктант.  Подбирают  собствен- 
ные примеры из произведений художественной литературы на изученную 
тему. 

Деепричастие (10 ч + 1 ч) 

Деепричастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки и синтаксическую роль деепричастия. Опознают дее- 
причастие как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 
попутно работают над орфографией. Корректируют предложения с нару- 
шением нормы в употреблении деепричастий. 

Деепричастный оборот. Запятые 
при деепричастном обороте 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и 
отмечают их с помощью графических обозначений. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 
действий) 

 Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют во- 
просный план. Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении упраж- 
нений. Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных обо- 
ротов. Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют 
функцию деепричастия в художественном тексте. 

Раздельное написание не с дее- 
причастиями 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Деепричастия 
несовершенного вида 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенно- го 
вида, выделяя суффиксы. Списывают, тренируясь в опознавании и обо- 
соблении деепричастий и деепричастных оборотов. 

Деепричастия совершенного вида Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные упражне- ния. 



 Пишут диктант. Составляют рассказ по картине. 

Морфологический разбор деепри- 
частия 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и си- 
нтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор дееприча- стий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художественного произведе- ния. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по изученной теме 
на основе сложного плана со своими примерами. Образуют различ- ные 
формы глаголов и деепричастий. Списывают текст, работая над от- дельными 
видами орфографии и пунктуационным выделением дееприча- стий и 
деепричастных оборотов. Самостоятельно составляют таблицу обоб- щающего 
характера. 

Наречие (26 ч + 5 ч) 

Наречие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфоло- 
гические признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тек- 
сты и рассуждают об оправданности употребления  наречий  с  точки  зре- 
ния норм литературного языка и функции наречий. 

Смысловые группы наречий Распознают  наречия  разных   разрядов.  Составляют  и  записывают  рассказ  
с использованием в нём наречий. Выполняют творческое  задание  по  кар- 
тине. 

Степени сравнения наречий Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наре- 
чий. Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах. Пишут 
диктант. 

Морфологический разбор наре- 
чия 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтак- 
сической роли. Выполняют морфологические разборы наречий. Попутно 
работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на предло- 
женную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

Слитное и раздельное написание 
не с наречиями на о и е 

Усваивают  правило  слитного  и  раздельного  написания   не с   наречиями 
на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Трени- 
руются в написании наречий,  определяя  выбор  орфограммы.  Читают  тек- 
сты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, на- 
ходят наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей обоб- 
щённого характера. 



Буквы е и и в приставках не и 
ни отрицательных наречий 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни отри- 
цательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Трени- 
руются в выборе написания не или ни на  материале упражнений,  попут- 
но повторяя другие виды орфограмм. Анализируют таблицу, подбирают 
свои примеры, составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. 
Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают заголовок. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий) 

Одна и две буквы н в наречиях на 
о и е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на о и е. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Трени- 
руются на материале упражнений в выборе н или нн. Попутно работают 
над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также повторя- 

ют пунктуацию. 

Описание действий Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль 
в описании действий. Корректируют неоправданное повторение слов, за- 
писывают исправленный вариант. Собирают материалы наблюдений за 
ка- кими-либо действиями в разных профессиях, отмечают наречия. 
Пишут сочинение о труде как заметку для стенгазеты. 

Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце на- 
речий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работа- 
ют с таблицей по теме. Дифференцируют слова с разными видами орфо- 
грамм. 



Буквы о и а на конце наречий Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работа- 

ют с таблицей на данную орфограмму. Тренируются в выборе 
написаний букв о или а с графическим объяснением условия выбора 
орфограммы. Пишут подробное изложение рассказа. Рассматривают 
картину и пишут рассказ от имени героя картины. 

Дефис между частями слова в на- 
речиях 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образу- ют 
наречия разными способами и выбирают правильное написание. Сопо- 
ставляют дефисное написание неопределённых местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, образован- 
ных от существительных и 
количе- ственных числительных 

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в наре- 
чиях, образованных от существительных и количественных числительных. 
Выполняют упражнения,  руководствуясь усвоенным  правилом.  Состав- 
ляют свои словосочетания или предложения с раздельным и слитным на- 
писанием слов. Читают и списывают текст, работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце 
наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
Сопостав- 

ляют разные виды орфограмм, связанных с правописанием мягкого 
зна- ка после шипящих. Заполняют таблицу обобщённого характера. 

Учебно-научная речь. Отзыв Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания 
отзыва. Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в 
Интернете. Со- 

ставляют собственные отзывы. 



Учебный доклад Определяют понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические учебные докла- 
ды. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведённый в учебнике. Пи- 
шут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои доклады по различ- 
ным школьным предметам. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по 
соб- ственному сложному плану. Пишут словарный диктант по теме. 
Пишут свободный диктант, подчёркивая наречия как члены предложения. 
Вы- полняют тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, 
изучен- ных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 

Категория состояния (2 ч + 2 ч) 

Категория состояния как часть 
речи 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова 
категории состояния и наречия.  Опознают  слова  категории  состояния  
с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как  чле- 
ны предложения. Читают выразительно поэтический отрывок, анализи- 
руют функцию слов категории состояния. Работают с прозаическими 
отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории со- 
стояния. Пересказывают кратко художественный текст 

Морфологический разбор катего- 
рии состояния 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам  
и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор слов 
кате- гории состояния. Читают текст, находят слова категории состояния 
и опре- деляют их значение и роль. Пишут сжатое изложение по данному 
тексту. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистиче- 
скую тему. Читают научно-популярный текст. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

Самостоятельные и служебные 
части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэ- 
тический текст, работая над орфограммами и знаками препинания, диф- 
ференцируют служебные части речи. Читают текст выразительно. 

Предлог (8 ч) 



Предлог как часть речи Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 
Выписывают  словосочетания  с  предлогами.  Группируют   словосочетания 

по значению  предлога.  Работают  над  текстом  научного  стиля,  делят  текст  
на абзацы,  составляют  вопросный  план,  отмечают  предлоги.  Составляют 
свой текст научного стиля. 

Употребление предлогов Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют словосочетания, 
тренируясь в употреблении предлогов. Корректируют неверное  употребле- 
ние   предлогов   и   падежей   существительных,   записывают   словосочетания  
в исправленном виде. 

Производные и непроизводные 

предлоги 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют 
производные предлоги по их происхождению. Исправляют неправильное 
употребление предлогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, 
анализируя употребление предлогов. Попутно работают над разными ви- 
дами орфограмм и оформлением диалога. 

Простые и составные предлоги Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными предлогами. 
Читают текст и работают над предложными словосочетаниями  и  различ- 
ными видами орфограмм. 

Морфологический разбор пред- 

лога 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 
Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упраж- 
нениях и работают над их особенностями. Рассматривают репродукцию 
картины и записывают свои впечатления. 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных 
предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают 
художественное описание, работают над орфографией текста, выписывают 
словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 

Союз (11 ч + 1 ч) 

Союз как часть речи Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ 
союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. 
Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные и под- 
чинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных пред- 
ложений, выраженные с помощью союзов. 



Простые и составные союзы Распознают простые и составные союзы. 
Составляют свои сложные предложения с составными союзами. Читают 

текст об учёном, составляют план и пересказывают текст. 

Союзы сочинительные и подчи- 

нительные 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные предло- 
жения, дифференцируя их по союзам. Составляют  предложения,  исполь- 
зуя разные союзы. 

Запятая между простыми пред- 

ложениями в союзном сложном 

предложении 

Усваивают  правило  постановки  запятой  между  простыми  предложения- ми 
в союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, руковод- ствуясь 
усвоенным правилом. Строят схемы сложных предложений. Со- ставляют 
предложения по схемам. 

Сочинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 
значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых между однород- 
ными членами. Составляют предложения по схемам. Пишут сочинение. 
Подбирают свои примеры на употребление союзов в поэтической речи. 

Подчинительные союзы Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 
значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют сложнопод- 
чинённые предложения из данных простых. Составляют сложные предло- 
жения по схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдель- 
ные пунктограммы. 

Морфологический разбор союза Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический 
разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, отвеча- 
ют на вопросы по содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга — наш 
друг и советчик». 

Слитное написание союзов так- же, 

тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попут- но 
повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение сведений о предло- гах 

и союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и со- 
юзах по своему сложному плану и со своими примерами. Списывают текст, 
работая над правописанием и ролью предлогов и со- юзов. Подбирают 
примеры на изученные темы с обозначением условий вы- бора орфограмм 

Частица (10 ч + 2 ч) 

Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение ча- 
стицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Рабо- 
тают над значением частиц в предложениях. 



Разряды частиц. Формообразу- 
ющие частицы 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и 
строению. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие фор- 
мообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по данно- му 
рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

Смысловые частицы Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают  
смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают над 
интонацией  в  соответствии  со  смысловыми  частицами.  Производят  заме- 
ны частиц и наблюдают  за  изменением  смысла.  Пишут  текст-инструкцию 
или советы, связанные со спортом. 

Раздельное и дефисное написа- 
ние частиц 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным  правилом.  Состав- 

ляют свои предложения со словом то. Распределяют слова по видам ор- 
фограмм и обозначают условия выбора дефиса. Рассматривают картину и 
готовят письменный текст выступления по картине. 

Морфологический разбор час- 
тицы 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные  и  уст- 
ные морфологические разборы частиц. Группируют частицы по их  напи- 
санию. 

Отрицательные частицы не и ни Дифференцируют  не и  ни как   частицы   и   как   приставки.   Тренируются 
в подборе частиц с отрицательным значением. Пишут диктант. 

Различение частицы не и при- 

ставки не 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая 
частицу не и приставку не. Составляют словосочетания и предложения с 
частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не. 
Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему парагра- фа. 
Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Частица ни, приставка ни, союз 

ни — ни 

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз 
в упражнениях. Повторяют орфографические правила по теме параграфа. 
Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с непрове- 
ряемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают его, работают над 
орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант по дан- 
ному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему. 
Готовятся к диктанту по материалам упражнения. 

Междометие (1 ч) 

Междометие как часть речи Определяют  грамматические  особенности   междометий.   Дифференциру- 
ют междометия в упражнениях. Опознают междометия,  которые  употре- 
блены в значении других частей речи. 



Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают пред- 
ложения с междометиями, ставя знаки препинания. Составляют диалог, 
включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят в текст  
междометия. 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Разделы науки о русском языке Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной 
жизни. Вспоминают высказывания русских писателей о русском языке. 

 

 
Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 
языка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют её 
терминами. 

Текст. Стили речи Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обо- 
сновывают их стиль и тип речи. Пишут свободный диктант. Заполняют 
таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на выбор). 

Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют частич- 
ный фонетический разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят звуки  
и буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

Лексика и фразеология Отвечают на вопросы по теме. Называют значения многозначных слов, 
выделенных в тексте. Находят диалектные слова и дают толкования их 
значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и 
объясняют знаки препинания. 

 

8 КЛАСС (105 ч) 
 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Русский 
мире (1 ч) 

язык в современном Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют ос- 
новные положения о роли русского языка в современном мире (устно и 
письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 2 ч) 



Пунктуация и орфография. Зна- 
ки препинания, знаки завершения, 
разделения, выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют та- 
блицу в  учебнике.  Обобщают  наблюдения  и  делают  выводы.  Работают 
в группах по дифференцированному заданию. Выполняют дома дифферен- 
цированное задание. 

Знаки препинания в сложном 
предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Вырази- 
тельно  читают  стихотворный  текст.  Соотносят  обобщённый  ответ  по   теме  
с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных предложе- 
ний. Конструируют сложные предложения. Выполняют дома дифференци- 
рованное задание. 

Буквы н и нн в суффиксах при- 
лагательных, причастий и 
наречий 

Готовят устный рассказ по  таблице.  Формулируют  правило  в  соответ- 
ствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают практически ор- 
фограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с граммати- 
ческим заданием. 

Слитное и раздельное 
написание 

не с различными частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 
учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют тре- 
нинговые  упражнения   и  самоконтроль  в   выборе   написаний.   Работают  
с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание.  
Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут контрольный 
диктант. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч + 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграни- 
чивать основные синтаксические единицы по их функциям  — номинатив- 
ной икоммуникативной. Конструируют свои предложения, используя сло- 
ва поэзии А.  С.  Пушкина.  Учатся выразительно  читать  стихотворение  
Н. Рубцова. 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются 
текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи. Выпол- 
няют творческие задания в группах. Конструируют текст. 

Предложение как единица 

син- таксиса 

Наблюдают соотнесённость  содержания  предложения  с  ситуацией, 
фраг- ментом действительности. Анализируют слова, словосочетания и 
предло-  жения.  Конструируют  предложения.  Пишут  сжатое  изложение 
от 3-го лица. 



Словосочетание как единица 
син- таксиса 

Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют 
сло- ва и словосочетания. Распределяют слова по значению и структуре. 

Виды словосочетаний Распознают различные  виды  словосочетаний  по  морфологическим 
свой- ствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют 
таблицу примерами словосочетаний разных видов. Пишут выборочный  
диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного 
характера. 

Синтаксические связи слов в 
сло- восочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. 
Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания с ра- 

зными видами подчинительной связи. Контролируют употребление 
формы зависимого слова по нормам русского литературного языка. 

Синтаксический разбор 
словосо- четаний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 
словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 
тренировочном материале. Гото- вят индивидуальные задания. Отвечают 
на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая (предикативная) 
основа предложения 

Опознают простые предложения. 
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуе- 

мого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в  предложе- 
ниях на разных языках.  Сравнивают  порядок  слов  в  разных  предложени- 
ях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных наблю- 
дений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают этимологиче- 

 скую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы 
об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие 
разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть 
исполь- зованы предложения. Пишут интонационный диктант. 
Наблюдают за зву- чащей речью (по телевидению, радио) и корректируют 
её интонационные недочёты. Анализируют таблицу. 

Описание памятника культуры Работают со специально подобранным иллюстративным материалом 
(ви- деозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют 
публицистическое описание двух картин с изображением памятника. 
Делятся своими впе- чатлениями с помощью презентации. Пишут 



 сочинение — публицистиче- ское описание двух картин с изображением 
одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 
Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения, от- 
рабатывая при этом правописные навыки. Составляя предложения с при- 
ведёнными  в  рамках  словами,  развивают  творческие  способности   и   учат- 
ся использовать в собственной письменной речи подлежащие, имеющие 
разный способ выражения. Пишут сочинение по картине. 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом  и  его  роли  в  предложении.  Анали- 
зируя фрагменты текстов  художественной  литературы,  находят  подлежа- 
щие и определяют способ их выражения,  отрабатывая  при  этом  правопис- 
ные навыки. 

Простое глагольное сказуемое Определяют простое глагольное сказуемое. 
Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании соб- 

ственных предложений на основе заданных условий. Готовят устное сооб- 

  
щение на заданную тему, руководствуясь сведениями таблицы учебника. На 
основе текста развивают свои правописные навыки, закрепляют теоре- 
тические сведения, полученные в параграфе, развивают творческие спо- 
собности, грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с 
заданием. Пишут сочинение на заданную тему. 

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных глагольных ска- 
зуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в со- 
ставе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения представленности 
в нём составных глагольных сказуемых, определяют способ их выраже- 
ния. Пишут сочинение на заданную тему. 

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип ска- 
зуемых и способы выражения именной части в составном именном сказу- 
емом, отрабатывая при этом правописные навыки. Классифицируют пред- 
ложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения из 
области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы ска- 
зуемых. Анализируют тексты с точки зрения представленности в них раз- 



 ных типов сказуемых, определяют их функцию  в  текстах.  Составляют 
план текста и выделяют в нём микротемы. 

Тире между подлежащим и ска- 

зуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употре- 
бления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в предло- жениях. 
Активизируют знания из области стилистики.  Готовят  устное  со- общение 
на заданную тему. Анализируют предложения, находя в них грам- 
матическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя постановку 
тире, сопоставляя сведения о  типах  сказуемых.  Составляют  высказывания 
о знаменитых людях. Пишут диктант. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных членов 
предложения 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах. 
Актуализируют на основе материала  для  наблюдений  информацию  о  чле- 
нах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной статьи. За- 

 писывают      и    выделяют     грамматические     основы     и    второстепенные 
члены в предложениях. 

Дополнение Опознают дополнение. 

Анализируют   морфологическую   выраженность   дополнений.   Читают 
текст и определяют его основную  мысль.  Составляют  устную  характери- 
стику  личности.   Оценивают    грамматическую    правильность   предложений 
с дополнениями. Работают с текстами, развивая способность адекватного 
понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и косвен- 
ных) в предложенных текстах. 

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и несогласован- 
ные определения. Производят замены определений синонимичными. Соз- 
дают устный и письменный текст на основе данного, производят самопро- 
верку. 

Приложение. Знаки препинания 
при нём 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. Под- 
бирают приложения с нужными значениями. Работают над нормой упо- 
требления приложений в нужной форме. 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют  обстоятельства  по  значению.  Составляют   предложе- 
ния,  употребляя  обстоятельства с  разными  значениями.  Расставляют   зна- 
ки препинания в упражнениях и уточняют морфологическую выражен- 
ность обстоятельств. 



Синтаксический разбор двусо- 
ставного предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На  при- 
мере одного из текстов осознают роль русского языка. Характеризуют тру- 
довую деятельность, включив в свои предложения разные виды обстоя- 
тельств. 

Характеристика  человека Читают, изучая,  текст  об известном  лингвисте,  учатся вычленять глав- ное 
в содержании.  Продуцируют  свой  текст,  извлекая  материалы  из  спра- 
вочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету. 

Повторение Систематизируют изученный  материал  по  вопросам  и  заданиям  учеб- 
ника. Работают с научно-популярным текстом из энциклопедии, попутно 
выполняя задания по  орфографии,  пунктуации  и  синтаксису.  Выраба- 
тывают своё мнение и аргументируют его по вопросам русского языка. 
Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 
Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, используя 
слова для справок. 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Главный член односоставного 
предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической 
основы. Различают односоставные предложения с разной грамматической 
основой. Распространяют односоставные предложения второстепенными 
членами. 

Назывные предложения Опознают назывные предложения. 
Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. Состав- 

ляют назывные предложения. Осознают уместность употребления назыв- 
ных предложений в текстах определённого типа. Пишут диктант. 

Определённо-личные предложе- 
ния 

Опознают определённо-личные предложения. 
Определяют морфологическую выраженность главного члена в опреде- 

лённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно упо- 
требляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут диктант. 

Неопределённо-личные предло- 
жения 

Опознают  неопределённо-личные предложения. 
Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена 

неопределённо-личных предложений. Аргументируют употребление одно- 
составных предложений данного вида подобранными пословицами. 

Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре ин- 
струкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для односостав- 
ных предложений в инструкции. Создают свои тексты-инструкции, упо- 
требляя уместно односоставные предложения. 

Безличные предложения Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в безлич- 
ных предложениях. Трансформируют двусоставные предложения в 
одно- составные  безличные  предложения.  Подбирают  свои  тексты  с 



 примерами безличных предложений из разных учебников. 

Рассуждение Воспринимают на слух  текст-рассуждение,  выделяют  в  нём 
структурные части. Создают своё рассуждение на предложенную тему. 
Работают над текстом для изложения, определяя коммуникативно- 
целесообразные язы- ковые средства выражения мысли. Подбирают 
рабочие материалы на опре- делённую тему на основе межпредметных 
связей с уроками литературы. Пишут  диктант.  Готовят  устное 
выступление по картине. 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют 
диалоги с использованием неполных предложений. 

Синтаксический разбор односо- 

ставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односостав- 
ных предложений. Тренируются  в  разборе  предложений  разных  видов, 
со- поставляя двусоставные и односоставные предложения. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный 
матери- ал. Тренируются в использовании разных односоставных 
предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их 
употребления. Размыш- ляют над синтаксическими ресурсами в 
оформлении связных текстов с по- мощью простых предложений разных 
видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения. 
Развивают свою способность устного переска- за текста об учёном с 
оценкой его деятельности. Выполняют тестовые за- дания. 

Простое осложнённое предложение (1 ч) 
 

 
Понятие об осложнённом предло- 

жении 

 
Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, 

списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания. 

Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 



Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. Производят на- 
блюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и окончательную 
редакции  одного  из  предложений  поэмы  А.  С.  Пушкина  «Цыганы»).  Чи- 
тают предложения  с  нулевой  интонацией.  Указывают  средства  связи  меж- 
ду однородными членами. Выполняют упражнение по развитию речи, 
составляют текст на одну из предложенных тем, употребляя однородные 
члены. Выписывают   из   учебников   по   естественным   наукам   предложения 
с однородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропу- 
щенных букв и употребление знаков препинания. 

Однородные члены, связанные 
только перечислительной интона- 
цией, и пунктуация при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную 
интонацию, расставляя пропущенные разделительные запятые между од- 
нородными членами. Письменно формулируют основную мысль текста. 
Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков од- 
нородные члены предложения. Пишут изложение, основанное на сравни- 
тельной характеристике. 

Однородные и неоднородные 
определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. 
Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая инто- 

нацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант. 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и пун- 
ктуация при них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 
Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя про- 
пущенные запятые. Подчёркивают однородные члены как члены пред- 
ложения и грамматические основы сложносочинённых предложений с  со- 
юзом   и.   Составляют    схемы    сложносочинённых    предложений.    Находят 
в тексте обращения, однородные главные и однородные второстепенные 
члены. Составляют предложения. Формулируют основную мысль текста- 
описания.  Выполняют  творческую  работу.  Пишут    сочинение,    основанное  
на сравнительной характеристике. Рассматривают репродукцию картины, 
описывают и обсуждают её в классе. 

Обобщающие слова при однород- 
ных членах и знаки  препинания 
при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом по- 
сле однородных членов и перед ним. Читают выразительно предложения 
с интонацией предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к 
од- нородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают  
предло- жения с обобщающим словом при однородных членах, 
классифицируя их по группам. Пишут диктант. 



Синтаксический разбор предло- 
жения с однородными членами 

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с однород- 
ными сказуемыми. Устно разбирают предложения с однородными второ- 
степенными членами. Составляют схемы простых предложений с 
однород- ными определениями. 

Пунктуационный разбор предло- 
жения с однородными членами 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых 
предложений с однородными членами, входящими в состав сложного.  
Пи- шут предложения, расставляя пропущенные разделительные 
запятые меж- ду однородными членами предложения. 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, 
расставляя недостающие запятые и подчёркивая однородные члены. Чи- 
тают отрывок из статьи. Находят однородные и неоднородные определе- 
ния в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько 
рядов однородных членов в указанном предложении. 

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. 
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют обосо- 
бленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические основы 
сложных предложений. 



Обособленные определения. Вы- 

делительные знаки препинания при 

них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными опре- 
делениями. 

Графически обозначают обособленные определения, выраженные при- 
частным оборотом. Объясняют, при каких условиях они обособлены, а при 
каких нет. Читают предложения с обособленными членами и интонацией 
обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения. 

Рассуждение на дискуссионную тему Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут сочи- нение-
рассуждение.  Продумывают  основной  тезис  рассуждения,   аргумен- ты. 
Определяют тему текста, выписывают предложения с обособленными 
определениями, выраженными причастными оборотами. Редактируют 
предложения. 

Обособленные приложения. Вы- 

делительные знаки препинания при 

них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными при- 
ложениями. Указывают, как морфологически выражены и пунктуацион- но 
оформлены приложения, обозначают графически их синтаксическую роль. 
Записывают отрывки из стихотворений и указывают распространён- ные 
приложения. Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обсто- 
ятельствами. Читают тексты, записывают их, графически обозначая обосо- 
бленные обстоятельства. Указывают  обращения.  Читают  зарисовку  писате- 
ля  Ю.   Олеши,    формулируют   главную    мысль.    Выписывают   предложения  
с обособленными обстоятельствами, определениями и приложениями. Ука- 
зывают, в каких предложениях они являются однородными. Находят ошиб- 
ки в построении предложений с деепричастными оборотами и записывают 
предложения в исправленном виде. 

Обособленные уточняющие чле- ны 

предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняю- щих 

членах предложения 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточ- 
няющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. 
Записывают предложения, подчёркивая  обособленные  обстоятельства 
уступки   и   выделяя   их   запятыми.   Выписывают   из   текста   предложения 
с обособленными  определениями  и  приложениями.  Выполняют  упражне- 
ние по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, ис- 
пользуя обособленные члены предложения. 



Синтаксический разбор предло- 

жения с обособленными членами 

Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, 
осложнённых обособленными членами. Читают и списывают текст, рас- 
ставляя пропущенные запятые. 

Пунктуационный разбор предло- 

жения с обособленными членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложе- ний с 
обособленными членами. Списывают текст, выделяя  запятыми  обо- 
собленные члены предложения. 

Повторение Записывают текст,  расставляя  недостающие  запятые  и  графически 
обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы пред- 
ложений. Указывают условия для обособления второстепенных членов 
предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли писателя, про- 
должают текст, учитывая  стилистические  особенности  авторского  описа- 
ния. Выразительно читают и записывают тексты. Графически отмечают 
обособленные члены предложения, называя условия их обособления. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. 
Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями. 

Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными 
обращениями. Составляют небольшой текст с использованием распростра- 
нённых обращений. Выписывают из текстов художественной и публици- 
стической литературы примеры употребления разных обращений. 

Выделительные знаки препина- 
ния при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обо- 
значают графически обращения, чертят схемы с обозначением местополо- 
жения обращений. 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают раз- 
личные ситуации общения с употреблением обращений. Составляют пред- 
ложения с последующим их прочтением с определённой тональностью. 
Списывают тексты с постановкой запятых и графическим выделением об- 
ращений. Приводят примеры обращений. Составляют  поздравления  и  тек- 
сты деловой корреспонденции на различные темы. 



Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают пре- 
дложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют вводные 
слова. 

Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 
Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по зна- 

чению вводными словами и сочетаниями слов.  Читают  текст,  определяют 
тему текста и основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой 
ответ на поставленный автором текста вопрос. 

Выделительные знаки препина- 
ния при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных предло- 
жениях 

Выписывают текст с  постановкой  знаков  препинания  при  вводных  сло- 
вах. Вставляют вводные слова в текст и расставляют знаки препинания, 
указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на за- 
данную тему с последовательным изложением аргументов с помощью вво- 
дных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания слов 
вводными предложениями. Определяют части речи. 

Вставные слова, словосочетания 
и предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности 
употребления  вставных  конструкций.  Моделируют  публичное   выступле- 
ние. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая вставные кон- 
струкции и выделяя  их  интонацией   в   устной   речи   и   скобками   или   тире 
в письменной речи. Пишут выборочный диктант с последующей взаимо- 
проверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, коммуни- 
кативные умения и правописные навыки. 

Междометия в предложении Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в предложени- 
ях междометия, выражающие разные чувства. Работают над интонацией  
предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, 
употреблённом вместе с обращением. 

Синтаксический и пунктуацион- 

ный разбор предложений со 
слова- ми, словосочетаниями и 
предложе- ниями, грамматически 

не связан- ными с членами 

предложения 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и пунктуа- 
ционного разбора. Опознают изученные конструкции, грамматически не  
связанные с членами предложения. Выполняют синтаксический разбор  
предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных конструк- 
ций. Подбирают или составляют свои примеры предложений и выполня- 
ют их синтаксический и пунктуационный разбор. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 
предложенными текстами: читают с интонацией выделенные слова, 
грамматически не свя- занные с членами предложения, расставляют 
нужные знаки препинания, определяют семантическую значимость 
выделенных конструкций. Разви- вают речь, отзываясь своими 
высказываниями в устной и письменной фор- ме на содержание 
прочитанных текстов. 



Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Де- 
лают обобщения на языковом материале для наблюдений. 

Комментирующая часть Анализируют  смысловые  параметры  комментирующей  части. 
Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию комментирую- 

щей части, её место в предложениях, роль  глаголов  говорения  (речи).  Чи- 
тают схемы предложений  с  чужой  речью.  Распространяют  комментирую- 
щую часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 
Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые 

предложения с прямой и косвенной речью и читают их,  соблюдая   нуж- 
ную интонацию. Классифицируют знаки препинания в предложениях тек- 
ста. 

Косвенная речь Опознают предложения с косвенной  речью.  Акцентируют  внимание  на 
смысле  предложений  с  косвенной  речью,  оформленной  с  помощью   слов 
как, что,    будто.     Работают   с   текстом   официального   стиля   и   над   ролью  
в нём предложений с  косвенной  речью.  Проводят  эксперимент:  преобра- 
зуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью, вы- 
ясняя уместность их использования в текстах разных типов и стилей речи. 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в пред- 
ложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой 
речью. Осваивают новое пунктуационное правило об оформлении прямой  
речи с разрывом. Используют схемы предложений для опознания, состав- 
ления, оформления предложений с прямой речью.  Читают  выразительно 
по ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном 
структурном и пунктуационном оформлении. 

Диалог Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабаты- вают 
навык   пунктуационного  оформления  диалога.  Преобразуют  предло-  жение 
с косвенной речью в предложения с прямой речью. Определяют 
стилистическую выраженность диалога. 



Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с  диалогом.  Пишут  сжатое  изложение. 
Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному началу. Рассма- 
тривают картину и продуцируют связный текст в жанре интервью. 

Цитата Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют  умение 
вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют кор- 
рекцию  текстов  ученических  сочинений  со  стороны  уместности  и  точно- 
сти в оформлении включённых цитат. Усваивают требования к устному 
выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор пред- 
ложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу. 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу  чу- жой 
речи разными способами. Подбирают примеры  с  разными  способами 
передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков препинания при оформ- 
лении чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  8 КЛАССЕ (5 ч + 1 ч) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Раз- 
личают первичную и вторичную  синтаксическую  роль  различных  частей 
речи. Выполняют частичный  синтаксический  разбор  предложений,  указы- 
вая члены предложения и их морфологическую выраженность. Составля- ют 
предложения. 

Синтаксис и  пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и 
пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют по- 
следовательность действий при определении условий постановки знаков 
препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 
функции знаки препинания. Развивают речь и  закрепляют  текстовые  уме- 
ния, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. 
Пишут подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. Пи- шут 
сочинение-описание. 

Синтаксис и культура речи Обобщают  содержание  понятия  «культура  речи».  Исправляют   нару- 
шения в нормативном употреблении словосочетаний с управлением. За- 
полняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении 
деепричастных оборотов. Редактируют построение сложноподчинённых 
предложений. 



Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и  орфографии.  Вспоминают 
правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, допу- 
щенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют орфографи- 
ческие правила, основанные  на  связи  орфографии  и  синтаксиса.  Выпол- 
няют задание повышенной трудности, подводя итоги изучения курса  рус- 
ского языка в 8 классе. 

9 КЛАСС (105 ч) 
 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Международное значение русско- 
го языка (1 ч) 

Читают разные тексты, определяют  тему,  заглавие,  основные  мысли, 
членят текст  на  абзацы.   Выявляют   проблематику   текстов.   Пересказыва- 
ют сжато тексты на тему урока. Рассуждают  на  публицистическую  тему. 
Пишут выборочное изложение по тексту об учёном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их  основные  признаки.  Выступают  с  уст- 
ным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного ответа на 
материале  упражнения.   На   основе   данного   письма   составляют   памятку 
о том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с последующей са- 
мопроверкой и рассуждением по содержанию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Ха- 
рактеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в 
соотнесении с определённой сферой общения. Анализируют языковые 
средства, используемые в разных стилях, в текстах упражнений. Пишут 
сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя 
таблицу. Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения стиля, отно- 
шения к жаргону, к иноязычным словам. 

Простое предложение и его грам- 
матическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют грамматические 
основы простых предложений, в том числе односоставных. Находят в пред- 
ложениях смысловые отрывки, требующие пунктуационного оформления. 
Попутно выполняют различные виды разбора. 

Предложения с обособленными 
членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, обосно- 
вывая выбор знаков препинания и расставляя их в соответствии с изучен- 
ными пунктуационными правилами. Попутно выполняют различные виды 



 разборов. Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их 
выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают 
постановку знаков препинания. Находят нужные конструкции в научно- 
популярном тексте. Пишут изложение с продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 

Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, на- 
ходят грамматические  основы  в  предложениях.  Актуализируют  знания 
о таких структурных типах предложения, как простое и сложное. Анали- 
зируют интонационный рисунок  предложения.  Указывают  устаревшие  сло- 
ва в текстах, актуализируя знания из области лексики. Находят в данных 
текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип сказу- 
емых. Пишут диктант. 

Сложные и бессоюзные предло- 
жения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях их 
образования. Анализируют предложения, распределяя их по группам. За- 
писывают тексты, подчёркивая грамматические основы предложений, 
классифицируют сложные предложения по принципу наличия  или  отсут- 
ствия союза, определяют местонахождение и роль союзов. Анализируют 
предложения с прямой речью в  диалоге,  составляя  схемы  этих  предложе- 
ний. Составляют сложные предложения с  использованием  пар  слов,  зна- 
чение которых необходимо уточнить в словаре. 

Разделительные и выделитель- 
ные знаки препинания между ча- 
стями сложного предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят уст- 
ное сообщение. Классифицируют предложения попринадлежности знаков 
препинания к разделительным или выделительным. Рассматривают текст 
с точки зрения средств художественной выразительности, записывают его 
под диктовку, анализируя структуру предложений. 

Интонация сложного предложе- 
ния 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных предложений. 
Разграничивают предложения с точки зрения интонационного рисунка,  
получаемого при образовании сложного предложения с союзом и без 
него. Пишут сочинение. 

Сложносочинённые предложения (5 ч + 2 ч) 



Понятие о сложносочинённом 
предложении 

 

 
Смысловые отношения в сложно- 

сочинённых предложениях 

 
 
 

Сложносочинённые  предложения 
с соединительными союзами 

 

 
Сложносочинённые  предложения 

с разделительными союзами 

 
Сложносочинённые  предложения 

с противительными союзами 

 
 
 

Разделительные знаки препина- 
ния между частями сложносочи- 
нённого предложения 

 
 
 

Синтаксический и пунктуацион- 
ный разбор сложносочинённого 
предложения 

Повторение (контрольные вопро- 
сы и задания) 

Определяют  структуру  сложносочинённого  предложения. 
Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют та- 

блицу. Составляют несколько сложных предложений из двух простых. 
Объясняют выбор союзов для связи простых предложений в сложном. 

Определяют, что делает различным понимание смысла в  сложносочинён- 
ных предложениях. Рассматривают схему.  Подготавливают  устное  сооб- 
щение на заданную тему. Записывают текст,  обозначая  грамматические 
основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые пред- 
ложения в сложных. Определяют, каковы смысловые отношения частей. 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в сложносочинён- 
ных предложениях с союзами и, тоже, также. Определяют, возможна ли 
перестановка частей в приведённых предложениях. Указывают, в каких 
предложениях возможно употребление синонимичного союза и. 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. 
Указывают  смысловые  отношения между   простыми   предложениями 
в сложносочинённых. Составляют схемы предложений. 

Составляют сложносочинённое предложение из двух  простых  со  значе- 
нием противопоставления с разными союзами. Записывают предложения, 
расставляя пропущенные запятые и подчёркивая грамматические основы. 
Составляют схемы предложений. Определяют, каким союзом  объединены 
части предложений и каковы смысловые отношения между  частями  слож- 
ного предложения. 

Объясняют, как  отличить  простое  предложение  от  сложного.  Продолжа- 
ют предложение дважды так, чтобы получилось простое предложение с од- 
нородными сказуемыми, соединенными союзом, и сложное предложение, 

части которого соединены тем же союзом.  Составляют  схемы  предложе- 
ний. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют 
смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых предложений. 
Производят устный и письменный пунктуационные разборы предложений. 
Записывают предложение и выполняют его полный синтаксический разбор. 

Отвечают на контрольные  вопросы.  Выписывают  из  книг,  газет,  жур- 
налов сложносочинённые предложения с разными союзами и разными 
смысловыми отношениями между простыми предложениями. Выполняют 
синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Объясняют по- 
становку тире в предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамма- 
тические основы в сложных предложениях. Читают  отрывок  из  произве- 
дения художественной литературы. Определяют, какие виды сложных 
предложений употребил писатель. Выписывают сложносочинённые пред- 
ложения и выполняют их синтаксический разбор. 



Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие о сложноподчинённом 
предложении 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предло- 
жения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные запятые, 
сложноподчинённые предложения в определённой последовательности. 
Определяют,  какую  позицию  может  занимать    придаточное    предложение  
по  отношению  к главному.   Графически   выделяют   грамматическую   осно- 
ву предложений, связи  придаточного  предложения  с  главным,  предложе- 
ния, входящие в состав сложных. Читают текст   и   высказывают   своё   мне- 
ние о творчестве художников. Редактируют данные в упражнении пред- 
ложения в соответствии с книжными нормами литературного языка и за- 
писывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова в слож- 
ноподчинённом предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом предло- 
жении. Графически выделяют союзы и союзные  слова  в  предложениях. 
Читают тексты и в письменном виде сжато излагают свои размышления. 
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. Графически 
выделяют союзы и союзные слова. Выписывают предложения, расставляя 
знаки препинания. Составляют схемы сложноподчинённых предложений 

с составными союзами. 

Роль указательных слов в слож- 
ноподчинённом предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом пред- 
ложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют схемы 
предложений. Пишут небольшое сочинение. Комментируют и исправляют 
речевые    недочёты    данных    в   упражнении    предложений.   Ищут    ошибки 
в употреблении указательных слов в предложениях и записывают предло- 
жения в исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 



Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточными определитель- 
ными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых 
предложений на основе теоретических сведений в учебнике. Определяют по- 
нятие придаточного определительного. Анализируют самостоятельно мате- 
риал для наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве 
ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. Реда- 
ктируют неправильное употребление средств связи  главного  и  придаточно- 
го предложений. Конструируют предложения по данным схемам. 

Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточными изъяснитель- 
ными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 
Опознают придаточные изъяснительные  и  выделяют  их  запятыми.  Уча- 

тся различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая вни- 
мание   на   их   функции.   Читают   диалоги,   пересказывают   их   содержание 
с помощью сложноподчинённых предложений с придаточными изъясни- 
тельными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточными обстоятель- 
ственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. Анализируют 
виды данных придаточных со стороны значения и средств связи. 

Опознают придаточные места и времени по вопросам и средствам связи, 

 выполняя упражнения. Конструируют сложные предложения, используя 
различные синтаксические средства. Составляют сложные предложения по 
схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточными цели,  причи- 
ны, условия, уступки, следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём 
ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют схемы, диффе- 
ренцирующие данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, спи- 
сывают, вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 
опираясь на содержание данного текста. Составляют свои предложения с 
разными видами придаточных и разными языковыми средствами. Пи- шут 
диктант с грамматическим заданием. 

Сложноподчинённые предложе- 
ния с придаточными образа дей- 
ствия, меры и степени и сравни- 
тельными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, 
определяют вид придаточного, языковые средства связи главного с прида- 
точным, обосновывают постановку знаков препинания. Определяют ука- 
занные предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. Различают 
придаточные сравнительные и сравнительные обороты в художественных 
текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых предло- 
жений. Пишут сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённые предложе- 
ния с несколькими придаточными. 
Знаки препинания при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают   виды   подчинительной   связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, расстав- ляя 
знаки препинания. Высказывают собственное мнение на основе про- 
читанных текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных 
людей. 



Синтаксический разбор сложно- 
подчинённого предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. 
Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о значении толкового сло- варя. 

Пунктуационный разбор сложно- 
подчинённого предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых  предложений. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отве- 
чают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический и пунктуа- 
ционный разбор сложноподчинённых предложений. Вставляют необходи- 
мые для сложноподчинённых предложений средства связи. Составляют 
схемы предложений. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте 
(оригинальном и адаптированном). 

Интонация в бессоюзных слож- 
ных предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложе- 
ниях. Сопоставляют разные  по  значению  бессоюзные  сложные  предложе- 
ния с опорой на ситуации. Читают выразительно афоризмы, подчёркивая 
интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные сложные предложе- 
ния со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессо- 
юзных сложных предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзных 
сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые  предложения  с  однородными  члена- 
ми и бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное  изложение.  Пи- 
шут самодиктант. 

Бессоюзное сложное  предложе- 
ние со значением причины, поясне- 
ния, дополнения. Двоеточие в бес- 
союзном сложном предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями бессоюзного 
сложного предложения. Читают бессоюзные сложные предложения и 
объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста  упражнений 
сложные бессоюзные предложения в  соответствии  со  значением.  Состав- 
ляют интонационные схемы предложений. Конструируют предложения по 
данному началу. 

Бессоюзное сложное предложе- 
ние со значением противопоставле- 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном предложе- 
нии. 

ния, времени, условия и 
следствия. Тире в бессоюзном 
сложном пред- ложении 

Составляют интонационные схемы предложений. Списывают, 
различая простые и сложные предложения и ставя нужные знаки. 
Выписывают бес- союзные сложные предложения из литературных 
произведений. Пишут сочинение по картине  — рассказ или отзыв (на 
выбор). 



Синтаксический и пунктуацион- 
ный разбор бессоюзного сложного 
предложения 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 
слож- ных предложений. Обосновывают постановку разных знаков 
препинания. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, рас- 
пределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки препинания. Со- 
ставляют бессоюзные сложные предложения по данному началу. Пишут 
самодиктант. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

Употребление союзной (сочини- 
тельной и подчинительной) и бес- 
союзной связи в сложных предло- 
жениях 

Изучают теоретические сведения  о  многочленных  сложных  предложени- 
ях. Рассказывают по схемам о видах связи в многочленном сложном пред- 
ложении, подтверждая ответ примерами предложений из упражнения. На- 
ходят многочлены в текстах и составляют  схему  этих  сложных  предложе- 
ний. Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают над 
лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными вида- 
ми связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предло- 
жениях с различными видами связи. Выделяют  грамматические  основы, 
союзы в многочленном предложении, вставляют и объясняют постановку 
знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический и пунктуацион- 
ный  разбор  сложного  предложения 
с различными видами связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные 
разборы сложных предложений с различными видами связи. Пишут под- 
робное изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и  составляют  краткий  план 
устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соответствие тре- 
бованиям к устной публичной речи. Готовят публичное выступление для 
родительского собрания на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные пред- 
ложения с разными видами  связи.  Составляют  схемы  сложных  предло- 
жений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и объясняя их 
постановку. Выполняют творческую работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обобщённого ха- 
рактера. Обобщают изученные сведения  по  фонетике  и  графике.  Вы- 
полняют полный и частичный  фонетический  разбор  слов.  Распределяют 
слова по колонкам в соответствии с их фонетическими особенностями. Ра- 
ботают с текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, спи- 
сывают, выполняют задания по фонетике. 



Лексикология (лексика) и фра- 
зеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии  и  фразеологии.  Разби- 
рают слова по составу. Составляют таблицу по орфографии со своими при- 
мерами. Находят однокоренные  слова.  Списывают  тексты,  обосновывая 
выбор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. 
Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в корнях с чередо- 
ванием о — а, е — и». Списывают текст, разбивая его на абзацы и гра- 
фически обозначая морфемы. 

Словообразование Обобщают   изученные    сведения    по    словообразованию.    Рассказывают 
по таблице  о  способах  образования  слов.  Иллюстрируют  своими  приме- 
рами продуктивные способы образования новых слов. Определяют способ 
образования указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и 
дополняют её своими примерами. Определяют разные части речи, выписы- 

 вая их из текста. Работают с текстами упражнений. Производят морфо- 
логический разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в при- 
ведённых определениях морфологии и обосновывают свою правку. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты раз- ных 
стилей и типов речи, работают над синтаксическими структурами. Пишут 
сжатое выборочное изложение по тексту.  Пишут  отзыв-рецензию на фильм. 

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты и 
предложения, работая над знаками препинания и орфограммами. Пишут 
диктант с продолжением, обосновывают выбор орфограмм. Рассматрива- ют 
таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои примеры. Устно рас- 
сказывают о впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную тему. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методиче- ский комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Страке- 

вич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Страке- 

вич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс. 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Дидакти- ческие материалы по русскому языку. 7 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. 

Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Ди- дактические материалы. 9 класс. 

 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. 

и др. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: По- собие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. 

и др. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: По- собие для учителей и методистов. 

Касатых Е. А. Русский язык. Поурочные разработки. 

7 класс: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. По- урочные разработки. 8 класс: Пособие для 

учителей и мето- дистов. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. По- урочные разработки. 9 класс: Пособие для 

учителей и мето- дистов. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта работы). 

Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 

5 класс. Пособие для учителей и методистов. 

Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложе- ния. 6 класс. Пособие для учителей и методистов. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс. 



 



 



Аннотация к рабочей программе по технологии 5 – 8 классы. 
 

Программа по технологии для 5 - 8 классов составлена в соответствии с ФГОС и 

приказом Минобрнауки России от 41.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897», письма Департамента государственной политики сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Составлена на основе программы по учебному предмету «Технология», 

подготовленной авторами – составителями А.Т. Тищенко, Н.В. Синица .- М.: Вентана- 

Граф, 2017 г. и обеспечена учебно-методическим комплектом для 5 - 8 классов: 

Программа рассчитана в 5 – классе - 68 часов в год. 

6 – классе – 68 часов; 

7 – классе – 68 часов; 
 

8 – класс – 68 часов. 
 

Всего: 238 часов 
 

Контроль знаний учащихся осуществляется с помощью практических работ и 

творческих проектов, контрольных тестов 

Данная рабочая программа ориентирована на использование: 
 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2017. 

2. Учебник «Технология» Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 5 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2021. 

3. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 6 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2020 

4. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко .7 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2020. 

5. Учебник «Технология» Н.В.Синица, В.Д Симоненко 8/9 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2020. 

Цель курса – формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся 



в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 
 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного материала 
Разделы: 

 Современные технологии и перспективы их развития 
 Конструирование и моделирование 
 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений 
 Технологии в сфере быта 
 Технологическая система 
 Материальные технологии 
 Технологии получения современных материалов 
 Современные информационные технологии 
 Технологии в транспорте 
 Автоматизация производства 
 Технологии в энергетике 
 Социальные технологии 
 Медицинские технологии 
 Технологии в области электроники 
 Закономерности технологического развития цивилизации 
 Технологии в области электроники 
 Профессиональное самоопределение 
 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
 Технологии растениеводства и животноводства 
 Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий 

проект) 
 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно -практические и практические работы. При этом предполагается, что 

перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 



минимум теоретического материала. Основная форма обучения - учебно- 

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно- прикладной обработки материалов. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить: 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

Активное использование знаний полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 



Аннотация к рабочим программам 7-9 класс по физике 
 

Программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цели: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 

- воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 



сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

– Согласно программы курс физики 7-9 классы содержит разделы: 

7 класс: Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч); 

Первоначальные сведения о строении 

вещества (6 ч); Взаимодействие тел (23 ч); Давление твердых тел, жидкостей 

и газов (21 ч); Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Всего:68 часов 

 
 

8 класс: Тепловые явления (23 ч); Электрические явления (29 ч); 

Электромагнитные явления (5 ч); Световые явления (10 ч) 

Всего:68 часов 

 
 

9 класс: Законы взаимодействия и движения тел (34 ч); Механические 

колебания и волны. Звук (15 ч); Электромагнитное поле (25 ч); Строение 

атома и атомного ядра (20 ч); Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 5-9 классов 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образования и авторской 

программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классе из расчёта 3 ч в неделю: в 

5,6,7,8,9 классе —102 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение, 

приложения. 



Аннотация к рабочей программе по химии для 8- 9 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе примерной программы по химии для основной 

школы, программы по химии для 8-9  классов автор Гара Н.Н. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ:

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.

 

ЗАДАЧИ: 

 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей:

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии;продолжить развивать у обучающихся 

обще учебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения 

пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки.

 
 

Содержание программы. 



8 класс( практические работы -7, контрольные работы- 2) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 52 

1 Первоначальные химические понятия 20 

 

2 

Кислород 5 

3 Водород 3 

4 Вода. Растворы 7 

5 Количественные отношения в химии 5 

6 Основные классы неорганических соединений 12 

7 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома 

8 

8 Строение вещества. Химическая связь. 8 

 

9 класс ( практические работы -7, контрольные работы- 3) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Многообразие химических реакций 15 

 

Многообразие веществ 
 

43 

1 Неметаллы 5 

2 Кислород и сера 8 

3 Азот и фосфор 9 

5 Углерод и кремний 8 

6 Металлы. 13 

7 Краткий обзор важнейших органических веществ 10 

 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку.

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного  мира.

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов.



 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и  других видах деятельности.

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во  

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково- 

исследовательская, клубная, проектная,  кружковая).

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач.

 Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения.

 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.

 Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.

 Умение создавать, применять и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски

учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования.

 Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия.

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные.

 Умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и



способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности. 

 Умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе      координации      различных      позиций      при       выработке       общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов    и    позиций    всех    его     участников,     поиска     и     оценки 

альтернативных способов  разрешения конфликтов.

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком  химии.

 Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира.

 Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды.

 Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ,   зависимость    их    свойств    от    состава    и    строения,    а    также 

зависимость применения веществ от  их свойств.

 Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного  оборудования и приборов.

 Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

 Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический   контроль в 

виде контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.

 Формы контроля:

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, химический диктант, тестовый контроль, в том числе с 

компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, 

контрольная работа. 
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