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                         Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного основного общего образования); 

3.. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2018.-63 с. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом от 31 марта 2014 года № 253, с изменениями внесенными 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345".)  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

*Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

*Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

*Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

*Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

*Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 
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- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

Образовательная область: «общественно-научные предметы». 

Количество часов по учебному плану: 

класс 6 7 8 9 10 11 

часов в 

неделю 

1 1 1 1 2 2 

всего 

часов 

по 

плану 

34 34 34 34 68 68 
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Предполагаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 
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Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношениях к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семенных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

 

 

Система оценки достижения 



6 
 

Предметные результаты. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов 

из личного опыта;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях ; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5.Испытывает затруднения в применении знаний;  

6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.  

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

-Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

-Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов, рекомендации по индивидуальным 

образовательным маршрутам  

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению 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 модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена. В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 
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 Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка группы 

Титульный слайд с заголовком  5  

Минимальное количество – 10 слайдов 10  

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5  

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15 
 

Вставка графиков и таблиц 10  

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10  

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 
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Учебно – тематический план по обществознанию 6 класс 

 

№  

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 

 

Человек в 

социальном 

измерении 

12 

 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность  

человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и  

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.  

Деятельность человека ее основные формы. Мотивы деятельности.  

Связь между деятельностью и формированием личности. 

 Знания и умения как условия успешной деятельности.  

Потребности человека. Индивидуальный характер потребностей.  

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду.  

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и  

взаимопомощи.  

2 Человек среди 

людей 
10 Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств 

в отношении между людьми. Сотрудничество и соперничество.  

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Социальные группы. Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы.  

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 

 Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт.  

3 

 

Нравственные 

основы жизни 
4 Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее.  

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро 

. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.  

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. 

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем,  

кто нуждается в поддержке.  

4 Проектная 

деятельность 

9  

Учебно – тематический план по обществознанию 7 класс 
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№  

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 

 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

12 

 

Социальные нормы и правила общественной жизни.  

Общественные нравы, обычаи и традиции. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии.  

Конституционные обязанности гражданина.  

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей,  

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов.  

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия.  

Военная служба. Дисциплина необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина.  

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

 Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение.  

Преступление и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы РФ. Судебные органы РФ.  

2 Человек в 

экономических 

отношениях 

8+3 

резерв 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Заработная плата и стимулирование труда.  

Взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство, производительность труда.  

Роль разделения труда в развитии производства.  

Что и как производить. Виды бизнеса.  

Роль предпринимательства в развитии экономики. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена.  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости.  

Основные виды денег. Функции денег.  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи.  

Личное подсобное хозяйство. Источники доходов семьи. 

 Обязательные и произвольные расходы.  

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Экономика и ее главные участники.  

Роль экономики в период становления российской экономики 

3 Человек и 

природа 
4+3 

резерв 

 

4 Проектная 

деятельность 

5  

Учебно – тематический план по обществознанию 8 класс 

 

№  

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 



12 
 

1 

 

Личность и 

общество 
6 
 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

 и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы.  

Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

 основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

2 Сфера 

духовной 

культуры 

14 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности  

и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной  

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

 Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики.  

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные  

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный  

и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания  

и практическое поведение. Критический анализ собственных  

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях  

информационного общества. Основные элементы системы образования 

 в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

 Наука, ее значение в жизни современного общества.  

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

 исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

 Религиозные организации и объединения, их роль в жизни  

современного общества. Свобода совести. 

3 Экономика  22 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

 Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

 (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого 

 производить. Функции экономической системы. 

 Модели экономических систем. Собственность.  

Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.  

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство.  

Товары и услуги. Факторы производства. 

 Разделение труда и специализация. Предпринимательство.  

Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции  

государства. Государственный бюджет.  

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление.  

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  

Экономические основы защиты прав потребителя. 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.  

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

 последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля.  

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

4 Социальная 

сфера  
10 Социальная структура общества. Социальная мобильность.  

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные  

группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус 

 и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.  

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

 подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

 Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

 традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном 

 и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение.  

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
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 Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

 

 

Учебно – тематический план по обществознанию 9 класс 

 

 

№  

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 

 

Политика  16 
 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные  

направления политики. Государство, его отличительные признаки.  

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

 Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

 Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

 Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление.  

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в  

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

 в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность  

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль 

 в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ.  

Участие партий в выборах. Средства массовой информации.  

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ  

в предвыборной борьбе. 

2 Право  27 Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов 

. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды  

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса  

несовершеннолетних. Понятие правонарушения.  

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

 ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы.  

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

 Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

 — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека 

 на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии.  

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита.  

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

 Гражданские правоотношения. Право собственности.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус  

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака.  

Права и обязанности родителей и детей. Административные  

правоотношения. Административное правонарушение.  

Виды административных наказаний. Основные понятия и институты  

уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой  

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая 

 защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях  

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период  

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений  

в сфере образования. 
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Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город — город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2011 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.: 

Просвещение,2010 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. «Обществознание, 5-9 класс», издательство «Просвещение», 2011 г. 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. И. Городецкой 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
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Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

А. И. Матвеева 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, 

А. Т. Кинкулькин и др. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиоцентр 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание 5 класс 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание 6 класс 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс.  

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс.  

Электронные пособия 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  
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hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника.  

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экоси-

стема».  

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедиа. — М., 2004. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Сведения о программе. 

Рабочая  программа элективного курса  составлена на основе: 

- программы, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под 

руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова 

-Школьного учебного плана 

2.Цели  элективного курса: 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи курса: 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

3.Место курса в базисном учебном плане 

В 10 классе для проведения занятий элективного курса отводится 2 часа в неделю, что 

за год составляет 61 час. Контроль осуществляется в виде тестовых работ и написания эссе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год. Предмет «Элективный курс по обществознанию»  10 А класс 

Учитель: Петрова Татьяна Андреевна ______________ ( подпись) 

 

Ном

ер 

урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Д\З Дата проведения Примечан

ие  

    План Факт  

Блок «Общество» 23 ч. 

1.  Понятие общества как сложного институт 2  8.09   

2.  Кодификатор и специфика ЕГЭ по 

обществознанию в этом году 

2  15.09   

3.  Разбор заданий с развернутым варинатом 

ответа ЕГЭ 

1  22.09   

4.  Сложность написания Эссе 2  22-29.09   

5.  Взаимосвязь всех сфер жизни  3  29.09-6.10   

6.  Общество и природа  1  13.10   

7.  Общественное развитие, типология 

обществ 

2  13-20.10   

8.  Процессы глобализации  1  27.10   

9.  Социальные институты 2  27.10-

10.11 

  

10.  Социальная система 3  17-24.11   

11.  Семья и брак как социальные институты 2  1.12   

12.  Проектная деятельность «Глобальные 

проблемы человечества»  

2  8.12   

Блок « Духовная жизнь общества» 14 ч. 

13.  Формы и разновидности культуры 2  15.12   

14.  Средства массовой информации. Наука 2  22.12   

15.  Тенденции духовной жизни современной 

России 

2  12.01   

16.  Тенденции культурной жизни других стран 3  19.01-

26.01 

  

17.  Проблемы развития современного 

общества  

2  26.01-2.02   

18.  Проектные работы « Современные 

проблемы нашего общества» 

3  9-16.02   

Блок «Политическая сфера» 28 ч. 

19.  Политическая система 2  2.03   

20.  Признаки и функции государства 2  9.03   

21.  Политический плюрализм 2  16.03   

22.  Право в системе социальных норм 3  23.03-6.04   

23.  Правовое регулирование общественных 

отношений 

2  13.04   

24.  Современные подходы к пониманию права 2  20.04   

25.  Проектные работы « Структура 1  27.04   



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате освоения курса ученик должен  

знать/понимать: — социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 

познания; 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль 

человека  в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных 

институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

политической власти в РФ» 

26.  Решение тренировочных заданий части 3  27.04-4.05   

27.  Разбор ЭССЕ по обществознанию 2  11.05   

28.  Человек в XXI веке 2  18.05   

29.  Изменения в современном мире : 

политические, социальные 

3  25.05   

 Всего 61     



- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Личностные Результаты обучения 

Обучающийся может использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др./ – М.: Просвещение, 

2010; 

методическая литература: 

2) Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2010. (В помощь школьному учителю); 

3) Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеобразовательных учреждений: 

профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др./ – М.: Просвещение, 2008; 

4) Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ/ Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: «Учитель», 

2004; 

5) Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

6) Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2006-2010; 

7) Основные Internet-адреса:  

- http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

- http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

- http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

- http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

- http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

- http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
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1. Пояснительная записка 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная программа 

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 типовое положение об общеобразовательном учреждении  и устав МКОУ «СОШ №1»  г.Поворино (в соответствии с основной 

общеобразовательной программой и Учебным планом МКОУ «СОШ №1»  г.Поворино на 2016/2017 учебный год); 

 авторская  программа под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», издательство «Русское слово», 2010 г. 

Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области «Обществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся следующего опыта познавательной и практической 

деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 
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 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос 

приятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

2.Место предмета, курса у в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 174 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе 

 в V, VI, VII, VIII, IX классах 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

3.Результаты освоения курса 
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Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 
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 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

4.     Содержание тем учебного курса 

Тема1. Политика и социальное управление (9 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по 

теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (21час) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

 Повторение (4часа ).  
 

 

Знать Уметь Иметь представление 

1. Основные понятия: политика, 

власть, государство, 

гражданское общество, 

политическая партия, правовое 

государство, социальное 

государство, референдум, СМИ. 

2. Называть: признаки государства, 

признаки правового государства, 

отличительные черты выборов в 

демократическом государстве. 

1. Давать характеристику 

политическим режимам по плану. 

2. Оценивать и приводить примеры 

политическим партиям. 

3.  Различать политические партии и 

движения и приводить примеры 

из жизни. 

4. Сравнивать и классифицировать 

формы правления. Перевод 

информацию из одной знаковой 

1.Об участии граждан на выборах. 

2. О влиянии СМИ на 

политическую жизнь общества. 

3. Об условиях становления 

правового государства в РФ. 

4. Об опасности политического 

экстремизма. 
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системы в другую; 

текст таблица и наоборот. 

5. Приводить примеры внутренней и 

внешней функции государства. 

Знать Уметь Иметь представление. 

1. Основные понятия: Право, закон, 

правоотношения, 

правонарушения, презумпция 

невиновности, Конституция РФ. 

2. Признаки правонарушения и 

виды. 

3. Что такое юридическая 

ответственность , какие виды 

ответственности существуют 

4. Называть принципы 

конституционного строя РФ, 

основные документы, 

регулирующие права человека. 

1. Анализировать состав 

преступления и определять, 

является ли содеянное 

преступлением. 

2. Давать характеристику 

деятельности 

правоохранительных органов. 

3. Определять, нормами каких 

отраслей права регулируется 

определенная жизненная 

ситуация и куда следует 

обратиться, чтобы узнать модель 

верного поведения участников 

правоотношения. 

1. Воздействие международных 

документов по правам человека 

на утверждение их в РФ. 

2. О защите гражданского 

населения в период вооруженных 

конфликтов. 
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2021-2022 учебный год. Предмет обществознание. Класс - 9. 

Учитель: Кекова Елена Анатольевна___________(подпись) 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока. 

 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

   9А 9Б 9В 9Г 

Глава  1. ПОЛИТИКА. (9 ч )  план фактиче

ски 

план факти

чески 
план факти

чески 
план фактиче

ски 
1 ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 

 

1 5-8 09        

2 ГОСУДАРСТВО 

 

1 12-15.09        

3 ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

 

1 19-22.09        

4 ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

1 26-29.09        

5 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

 

1 03-06.09.        

6 УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

1 10—13.10        

7 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 

 

1 17-20.10        

8 ГРАЖДАНИН – ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИЙ ПРАВА 

 

1 24.10-

27.10 

       

9 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1 07-10.11.        

Глава 2. ПРАВО. (21 час)       

           

10 ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 1         
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11 ПРАВООТНОШЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

 

1         

12-

13 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

2 1        

14 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1         

15-

16 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 

 

2         

17 - 

18 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Президент РФ 

2 1        

19 ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1         

20 - 

21 

ПРАВО НА ТРУД. ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

2 1        

22 - 

23 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

2         

24 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1         

25 - 

26 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2         

27 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА. Жилищные правоотношения 

 

1         
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28 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

1         

29 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1         

30 ПРАВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

         

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 часа       

31-

32 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ГРАЖДАНЕ.  

ПРАВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

2        

33 ПОЛИТИКА И ПРАВО («Чтоб на выборы ходить – 

гражданином надо быть!») 

 

1        

34 ИТОГОВОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1        
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Аннотация к рабочей программе педагога 

 
Класс. Программа, 

система, 

уровень. 

Учебник 

 (автор, название, 

издательство, год 

издания)  

Федеральная 

программа, на основе 

которой составлена РП 

Количество 

часов в год. 

Количество 

часов в 

неделю. 

Учитель 

(Ф.И.О.). 

9 базовый "Обществознание.9 

класс,  под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой… 

("Просвещение".2019 

год) 

Рабочая  программа по 

обществознанию 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта (основного) 

общего образования  и 

авторской программы  

"Обществознание.9 

класс" под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой и др. 

("Просвещение".2019 

год) без изменений и 

дополнений. 

 

34 1 Кекова Е.А. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИе» 

 для 11 класса А,Б 

социально-экономического профиля 

МОУ  «СОШ №72» г. Саратова 
2021-2022 учебный год. 

 
Пояснительная записка 

     Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и востребован большим количеством 

выпускников, поскольку предмет «Обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной 

направленности: гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и др. 

     Предлагаемая программа элективного курса «Практикум по обществознанию», содержит в своей структуре актуальные вопросы подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию в 10-11 классах,  предназначена для подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче вступительного экзамена в формате ЕГЭ.  

     Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю По учебному плану МОУ СОШ № 72 на 2021-22 уч.гг. дается 3 учебных 

часа в неделю для 11 класса социально-экономического профиля.  

    Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования по 

обществознанию, авторской программы по обществознанию в 10-11-х классах (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев). Программа курса опирается на документы определяющие структуру и содержание КИМ - «Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию» и «Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения в 2021-22 гг. единого государственного экзамена. 

Частично использована программа элективного курса по обществознанию Каменчук И.Л. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ»- М: 2014; материал пособия для учителей общеобразовательных учреждений Котруца Л.Н. и «Программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ 

по обществознанию»,- М: 2016. 

     Основной акцент при прохождении элективного курса будет сделан на специальные пособия, содержащие компактный материал, схемы и 

таблицы по обществознанию для 10-11 классов: 

1. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: Интеллект-Центр, 2017.  

2. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2018. 

3. Обществознание в таблицах и схемах. Интенсивная подготовка к ЕГЭ: обобщение, систематизация и повторение курса 10-11 классы. 

Р.В.Пазин,И.В.Крутова.Легион.Ростов-на-Дону.2021г. 

    Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление изучения курса обществознания по тематическим элементам 

содержания каждого из традиционно выделяемых содержательных разделов (« «Социальные отношения», «Политика»,  «Духовная сфера» ). 

       Решение экзаменационных заданий способствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными материалами различного типа 

заданий и уровня сложности.  



В соответствии с содержанием настоящей Программы намечено изучение теоретического материала, выявление круга вопросов, нуждающихся в 

дополнительном объяснении и повторении. Также предполагается формирование и совершенствование навыков использования алгоритма 

выполнения заданий 1 и 2 части КИМ к ЕГЭ по обществознанию. 

Практические навыки решения контрольно-измерительных материалов, полученные в 10 классе, будут совершенствоваться учащимися в течение 

всего обучения в 11 классе и помогут им успешно справиться с тренировочными заданиями по изучаемым  разделам . 

     Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении тестовых заданий, анализе текстов, написании эссе благодаря 

практической направленности курса.  

 

Целевые установки курса: 

 Изучить и повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и 

закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием обществоведческой подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания.                   Для достижения 

поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги.  При планировании и организации занятий необходимо  определить оптимальное соотношение теоретических и 

практических занятий,  использовать активные и интерактивные методы обучения.   

     Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется  рассмотреть на обзорной или тематической  лекции, с привлечением 

наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющихизучить, систематизировать и повторить учебный материал.  

      При проведении семинарских занятий  следует уделить внимание сложным теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в 

школьных учебниках.      

     Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной 

жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов также  следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам.     

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и помогут объективно 

оценить уровень собственных знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях 

конкретного ученика, с помощью вводного, текущего,  тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути 

достижения целей элективного курса.  

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников;  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету, распределением заданий различного 

типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой сложности; 



- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, правильно оформлять решения заданий с 

развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

      При разработке программы решена проблема: с одной стороны, избежать дублирования базового курса,  с другой -  банального «натаскивания» 

учащихся на решение заданий ЕГЭ.  

      Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а также итоговой письменной 

работы, ориентированной на проверку способности выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса.   

        Реализация данной программы осуществляется с опорой на  учебно - справочные пособия, подготовленные авторским коллективом под 

общей редакцией Л.Боголюбова,  дидактическими материалами для подготовки к ЕГЭ, ресурсами сети Интернет  в режиме On-line. 

 Ожидаемые результаты:  

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня А, В, С; достижение определенной свободы 

в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, преодоление 

психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

    

 

 

 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

— работу с источниками социальной информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

— критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

— анализ современных общественных явлений и событий; 

— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное фор-

мулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

— аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

— написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

При этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает возможность для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: 

Курс «Обществознание» 11 класс опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 

«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс 

«Обществознание» 11класс, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 



 ИКТ – технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы и др. 

Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного материала по обществознанию, собственно социального опыта, шире привлекаются 

материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не 

адаптированных текстов, активно используются обучающимися проектные методики. Приобретённый опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

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

реализации исходного замысла на практическом уровне закрепляется и развивается умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определённая оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными 

средствами. В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и другие 

средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для старшей 

школы цифровые образовательные ресурсы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение 

Формы контроля: 

 письменная работа ( реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, компьютерная презентация); 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

 

 Краткое описание 

Роль, значимость, 

преемственность, 

практическую 

направленность 

обществознания в 

достижении 

обучающимися 

планируемых личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 

Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 



владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Ценностные ориентиры 

содержания предмета 

обществознание 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. Ценность гражданственности– осознание 

человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма-одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечествакак части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 



различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 



Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 



характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 



извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 



Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию являются: 



 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть 

http://wciom.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html Изучение прав человека в 

школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm Институт 

Верховенства Права 



http://romir.ru Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права 

http://www.zagr.org Левада-центр 

http://www levada.ru 

Межрегиональное объединение избирателей 

http://www.votas.ru Независимый институт выборов 

http://www.golos.org Молодежная правозащитная группа 

http://right.karelia.ru Московская Хельсинкская группа 

http://www.mhg.ru Независимый экспертно-правовой совет 

http://www.neps.ru Общероссийское общественное движение «За права  

человека» 

http://www.zaprava.ru Общественная палата Российской Федерации 

http://www oprf.ru Организация Объединенных наций 

http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.duma.gov.ru Официальный сайт Уполномоченного по права 
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2. Содержание программы по обществознанию 11 кл. 

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Социальная сфера 28 часов Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и 

организации в РФ,РК Опасность 

тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное 

сознание. Социализация индивида. 

 

Научатся: 

-сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о 

духовной сфере. 

-сравнивать мораль и нравственность решать 

познавательные и проблемные задачи. 

-сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни 

человека. 

-факторы, определяющие выбор человека и животного, 

взаимосвязь свободы и ответственности 

-сущность структуры и роль образования в современном 

обществе, элементы образовательной системы РФ 
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Политическая жизнь общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная сфера 
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Политическое сознание. 

Политическая идеология. Полити-

ческая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм 

политического поведения. 

Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической 

жизни. Политическая элита. 

Особенности ее формирования в 

совре¬менной России. 

Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ве¬домые. 

 

 

 

 

 

Традиции и новаторство в культуре. 

Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. 

Диалог культур. Проблемы 

современной отечественной 

культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. 

Элементы культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его происхождение 

и правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии Категории 

морали. Становление нравственного в 

человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного 

мышления. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Роль 

-отличительные черты науки, ее возрастающую роль в 

жизни общества. 

-сущность религиозных представлений о мире и 

обществе, характерные черты религиозной веры. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, решать проблемные задания 
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  религий в современном мире. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера 

и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы 

религии. Религиозные обряды. Культ 

предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в мировых 

религиях. 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные 

искусства 

Многообразие  и 

целостность современного 

мира 

 

6 Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном 

обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

16 

 

 

Решение тестовых заданий ЕГЭ  
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 Календарно- тематическое планирование элективного курса обществознание. Профильный уровень.11 класс. 

 Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год.  

Учитель: Кекова Е.А 
 

Тема .Социальное развитие современного общества  28 часов 

№ 

урока 

раздел 

тема 

кол 

часов 

       11а         11б Примечание 

  

план факт план факт 

1 Структура общества 1 6  6.09   

2  - 3 Социальная структура и 

социальные отношения 

2 8  6-7.09   

4 - 5 Социальные институты 2 13  13.09   

6 -7 Роль экономики в жизни 

общества 

1 15.09-20.09  14-20.09   

8 - 9 Социальные статусы и роли 2 20-22.09  20.09.-21.09   

10 -11 Социальные ценности и 

нормы 

2 27.09  227.09.   

12 - 13 Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 

2 29.09-.04.10  28.09-04.10   

14 - 15 Социальное сотрудничество 2 04-06.10  04.09   

16 - 17 Этнос и нация 2 11.10  05.09-11.10   

18 - 19 Межнациональное 

сотрудничество и конфликты 

2 13-18.10  12-18.10   

20 -21 Демографическая ситуация в 

России и мире 

2 18.10-20.10  18,19.10   

22 - 23 Семья и брак как социальные 

институты 

2 25.10  25.10   

24  Культура бытовых 

отношений 

1 27.10  26.10   

25 - 26 Молодежь как социальная 

группа 

2 01.11  26.10 

01.12 

  

27 - 28 Тенденции развития 

социальных отношений  в 

2 01.-03.11  01.11-02.11   
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России 

29- 30 Социальное развитие 

современного общества Тест. 

2 08.11     

Тема. Политическая жизнь современного общества 

31- 32 Политическая система 2 10-15.11  08.11   

33 - 34 Государство в политической 

системе 

2 15-17.11  09.11   

35 - 36 Демократия. Принципы и 

ценности демократии 

2 24.11  15.11   

37 - 38 Выборы в демократическом 

обществе 

2 29.11  16.11   

39 - 40 Человек в политической 

жизни 

2 01.12  23.12   

41 - 42 Гражданское общество  и 

правовое государство 

2 06-08.12  29.11   

43 - 44 Политическая идеология 2 13.12  6-7.12   

45- 46 Политические партии и 

движения Контрольная 

работа за 1 полугодие 

2 15.12. 

20.12 

 13-14.12   

47- 48 Политическое лидерство 2 20.12-22.12  20.12   

49- 50 Политические элиты 2 27.12  21.12   

51 - 53 Политический терроризм 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

2 

1 

  27.12   

54 - 55 Политический конфликт 2      

56 - 57 Место и роль СМИ в 

политической жизни 

2      

58 - 59 Политический процесс 2      

60 - 61 Политическая жизнь 

современного общества 

      

Тема .  Духовная жизнь современного общества 18.ч 

62 - 63 Духовная культура  2      

64 - 65 Духовная жизнь людей 2      

66 - 67 Мораль и нравственность 2      
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68 - 69 Образование в современном 

обществе 

2      

70 - 71 Наука 2      

72 - 73 Роль религии в жизни 

общества 

2      

74 - 75 Искусство 2      

76 - 77 Массовая  культура 2      

78 - 79 Духовная культура общества 2      

80 - 81 Многообразие современного 

мира 

2      

82 - 83 Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

2      

84 - 85 Глобализация и её 

последствия 

2      

86 - 87 Взгляд в будущее 2      

88 - 89 Современный этап мирового 

развития 

2      

90 - 

105 

Резерв. Итоговое повторение 16      

 

 
 

      Примечание 

11а  11б  

№ 

урока 

раздел 

тема 

кол 

часов 

дата 

 

дата 

план          факт план факт 
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Содержание рабочей программы – всего 102 ч  

(1ч в неделю в 10 классе-34 ч , 2 ч в неделю в 11 классе – 68 ч ) 

 

10 класс (34 ч) 
 1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы  (1 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы содержания обществознания (30 ч). 

 2.1 Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и трудные 

вопросы  (8 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная 

значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 

Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

  Трудные  вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, 

тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных 

линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях  

«Человек. Познание» (8 ч) 

Основные теоретические положения.  Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни 

человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее 

критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 

Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание.  

 Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 



24 

 

24 

 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 

научной информации). 

       Тренинг по  выполнению заданий А и В по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы  (8 ч). 

             Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 

институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы 

в современной России.  

            Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о 

социальных ролях с позиции общественных наук. 

            Модели заданий  части 1 (А) и части 2 (В) по содержательной линии и тренинг по  

выполнению заданий. 

2.4  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  (8 ч). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение 

труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 

торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В  

данной содержательной линии. 

 

Содержание рабочей программы 

11 класс (68 ч) 
Раздел  Ш. 1.Введение (2 ч).  

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной 

работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного 

ответа из четырёх предложенных, с кратким ответом и заданий с открытым развёрнутым 

ответом в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.  

Раздел  IV. Экономика (32 ч) 

Тема 4. Сложные вопросы раздела (10 ч) 

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в стране? Что происходит в 

экономике страны в отдельных фазах экономического цикла? От чего зависит тип 

экономической системы? 

Сложные вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чём преимущества 

конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль?  
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Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие причины могут вызвать 

изменение предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? Преимущества и 

недостатки форм организации бизнеса. 

Тема 4.1 Решение заданий с выбором ответа (2 ч) 

Решение тренировочных заданий. 

Тема 4.2 Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом (2 ч) 

Решение тренировочных заданий части В 

Тема 4.3 Актуальные вопросы раздела «Экономика» (4 ч) 

В чём сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики государства? Как 

устроена банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы социально-

экономические последствия инфляции? 

Тема 4.4 Специфика решения заданий с развёрнутым ответом (часть С) и алгоритм их 

выполнения (14 ч) 

Решение заданий на анализ и интерпретацию источника С по разделу «Экономика» 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С) по разделу «Экономика» 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (С) по 

разделу «Экономика» 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика» (С) 

Написание эссе по разделу «Экономика» (С) 

Повторение по разделу «Экономика» 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (6 ч) 

Тема 5. Сложные вопросы раздела (4 ч) 

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чём специфика процесса социализации? 

Особенности классификации типов политических лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные вопросы в изучении 

темы.  

Тема 5.1. Решение заданий с выбором ответа (2 ч) 

Решение заданий А по разделу «Проблемы социально-политического развития общества» 

Тема 5.2. Решение заданий с кратким ответом (2 ч) 

Решение заданий части В по разделу 

Тема 5.3. Решение заданий с развёрнутым ответом (4 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С). Решение тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примерах (С) по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) .  Составление сложного плана по разделу «Проблемы социально-

политического развития общества» (С) 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (22 ч) 

Тема 6. Специфика теоретического материала по правовому регулированию общественных 

отношений (8 ч) 

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? 

Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Тема 6.1. Решение тестовых заданий с выбором ответа (6 ч) 

Решение тестовых заданий А по теме: «Гражданин, его права и обязанности». 
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Решение тестовых заданий А по темам «Воинская обязанность», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Семейное право». 

Решение тестовых заданий А по темам «Гражданский процесс: основные правила и 

принципы», «Особенности уголовный процесс» 

Тема 6.2. Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности (В) (2 ч) 

Решение заданий части В по разделу «Правовое регулирование общественных отношений». 

Тема 6.3. Решение заданий с развёрнутым ответом. (6 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С). 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (С). 

Составление сложного плана по темам раздела 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

Учебно-методический комплекс и литература: 

 

1.Единый государственный экзамен.Обществознание: задания для подготовки. / А.Ю. 

Лазебникова,  Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др.М.: Просвещение, 2016 

.2. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. 

Брандт.- М.: Экзамен 2014-18 гг. 

 3. ЕГЭ-2017: Обществознание реальные варианты. Федеральный институт педагогических 

измерений. /Авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 2016. 

4. ЕГЭ 2017.Обществознание. Сборник заданий. / Е.Л. Рутковская, Н.И. Городецкая и др. – 

М.: Просвещение, Эксмо, 2017  

5 ЕГЭ-2017 Обществознание. Тренировочные задания./ Е.Л. Рутковская,  Н.И. Городецкая,О. 

А., Котова, Е.С. Королькова, Т. Е. Лискова. - М.: Экзамен, 2017. 

6. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник. – М.: Эксмо, 2018. 

7. Лазебникова А.Ю ЕГЭ-2010: Обществознание: Репетитор. – М.: Просвещение, Эксмо, 

2016. 

8 Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2016 -2017 

9. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: типичные 

ошибки выпускников. //Преподавание истории и обществознания в школе.- 2015.- № 10. 

10. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 11. 

«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. А. 

Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

12. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И.  

13. Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2017. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. - 157 

Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. - 191 

Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. Баранов П. А., Воронцов 

А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ-

2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2017. 

Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2017. – 288 с. 
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10. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2017. 

www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого государственного 

экзамена в преподавании обществознания в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

- http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  

- www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования» 

 

                                        Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

      В том числе 

Теор.       Практ. 

Формы занятий 

1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 1  вводная лекция 

практикум 

(входной 

контроль) 

2. Актуальные вопросы содержания  

обществознания 

31 24 8   

2.1 Содержательные линии « Человек 

и общество»:  ключевые понятия 

и трудные вопросы 

7 5 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.2 Проблемы изучения конкретных 

разделов и тем в содержательных 

линиях  «Человек. Познание» 

7 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.3 «Социальные отношения»: обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы   

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.4 Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономика» 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.5 Повторение . 2  2 практикум 

 Итого в 10 классе 34 22 11  

 

                                        Учебно-тематический план 11 класс 

 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/
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№ 

разделов 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

      В том числе 

Теор.       Практ. 

Формы занятий 

3.1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

2 2  вводная лекция 

практикум 

(входной 

контроль) 

4. Актуальные вопросы содержания  

темы «Экономика» 
32 12 20   

4.1 Ключевые понятия; трудные 

вопросы темы «Экономика» 

10 6 4 лекция 

семинар 

практикум 

4.2 Проблемы изучения конкретных 

разделов и тем  содержательной 

линиях  «Экономика» 

10 4 6 лекция 

семинар 

практикум 

4.3 Решение заданий, обзор основных  

позиций,  сложные вопросы   

6 2 4 лекция 

семинар 

практикум 

4.4 Специфика заданий с 

развернутым ответом по 

содержательной линии 

«Экономика» 

6 2 4 лекция 

семинар 

практикум 

5. Проблемы социально-

политического развития 

общества. Актуальные вопросы.  

 

12 6 6  

5.1 Сложные вопросы раздела 4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

5.2-3 Решение заданий с кратким и 

развернутым ответом. 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

6. Правовое регулирование 

общественных отношений. 
20 10 10  

6.1 Сложные вопросы раздела. 8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

6.2-3 Специфика решения заданий с 

кратким и развернутым ответом 

по темам «Социальная сфера», 

«Право». 

12 4 8 лекция 

семинар 

практикум 

 Итоговое повторение. 2 ч    

Итого В 11 классе 68 30 38  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Практикум по обществознанию» 

11 КЛАСС (2 ч/нед.) 

 

№ урока/ 

дата 

Наименование  разделов и 

тем занятий 

Всего 

часов 

Содержание занятий, основные 

понятия  

Д/З 
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1./1 нед. Введение. Структура и 

содержание экзаменационной 

работы. Кодификатор. 

Спецификация. Демоверсия. 

1 Вводная лекция. Структура и 

содержание письменной 

экзаменационной работы. 

Принципы отбора и расположения 

заданий в экзаменационной работе. 

Уровни сложности заданий.   

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

2./1 нед. Кодификатор. Спецификация. 

Демоверсия. 

1 Уровни сложности заданий.   Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

3./2 нед. Актуальные вопросы 

содержания темы 

«Экономика». Решение 

заданий с выбором ответа. 

Решение тренировочных 

заданий с кратким ответом. 

1 Ключевые понятия. 

Государственное регулирование 

экономической деятельности. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

4./2 нед. «Экономика». Решение 

заданий с выбором ответа. 

Решение тренировочных 

заданий с кратким ответом. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

5./3 нед. Алгоритм выполнения 

заданий с кратким ответом. 

Решение тренировочных 

заданий частей А, В. 

1 Банковская система нашей страны. 

ЦБ, коммерческие банки. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

6./3 нед. «Экономика». Решение 

тренировочных заданий 

частей А, В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

7./4 нед. Ключевые понятия; трудные 

вопросы темы «Экономика» 

Решение тренировочных 

1 Безработица, причины. Социальные 

последствия инфляции, влияние на 

экономику. 

Теория 

пособия, 

записи, 
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заданий части В. задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

8./4 нед. «Экономика». Решение 

тренировочных заданий 

 части В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

9./5 нед. Ключевые понятия; трудные 

вопросы темы «Экономика». 

Решение тренировочных 

заданий частей А, В. 

1 ВВП. ВНП. Экономический рост и 

развитие. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

10./5 нед. «Экономика». Решение 

тренировочных заданий 

частей А, В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

11./6 нед. Ключевые понятия; трудные 

вопросы темы «Экономика». 

Решение тренировочных 

заданий части В. 

1 Типы экономических систем. 

Специфика современного рынка. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

12./6 нед. «Экономика». Решение 

тренировочных заданий 

частей А, В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

13./7 нед. Решение заданий, обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы. 

1 Издержки, их виды. Прибыль. Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 
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схемы по 

теме 

14./7 нед. «Экономика».Решение 

заданий, обзор основных  

позиций,  сложные вопросы. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

15./8 нед. Решение заданий, обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы. 

1 Сущность бюджетно-налоговой 

(фискальная политика) политики 

государства. Налоги, их виды. 

Наполнение бюджета.  

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

16./8 нед. «Экономика».Решение 

заданий, обзор основных  

позиций,  сложные вопросы. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

17./9 нед. Решение заданий, обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы. 

1 Сущность бюджетно-налоговой 

(фискальная политика) политики 

государства. Налоги, их виды. 

Наполнение бюджета. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

18./9 нед. «Экономика».Решение 

заданий, обзор основных  

позиций,  сложные вопросы. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

19./10 

нед. 

Решение заданий, обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы   

1 Виды предпринимательства в РФ. 

Собственность, ее виды. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

20./10 нед Написание эссе. 1  Теория 
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Теория.Требования к заданию. 

Проблемы вопросов по линии 

«Экономика». 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

21./11 

нед. 

Написание эссе. Проблемы 

вопросов по линии 

«Экономика». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

22./11 нед «Экономика». Специфика 

решения заданий с 

развёрнутым ответом (часть С) 

и алгоритм их выполнения. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

23./12 

нед. 

Специфика решения заданий с 

развёрнутым ответом (часть 

С) и алгоритм их выполнения. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

24./12 нед «Экономика». Решение 

заданий на анализ и 

интерпретацию источника 

  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

25./13 

нед. 

Решение заданий на анализ и 

интерпретацию источника  по 

разделу «Экономика». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

26./13 нед «Экономика».Решение 

тренировочных заданий на 

раскрытие теоретических 

положений 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 
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в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

27./14 

нед. 

Решение тренировочных 

заданий на раскрытие 

теоретических положений на 

примерах  по разделу 

«Экономика». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

28./14 нед «Экономика».Задания на 

перечисление признаков и на 

применение основных 

понятий. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

29./15 

нед. 

Решение заданий на 

перечисление признаков и на 

применение основных 

понятий в контексте 

обществоведческого знания  

по разделу «Экономика». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

30./15 нед Задания на умение решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации по 

разделу «Экономика». 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

31./16 

нед. 

Задания на умение решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации по 

разделу «Экономика». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

32./16 нед Составление сложного плана 

по разделу «Экономика». 

  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 
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теме 

33./17 

нед. 

Составление сложного плана 

по разделу «Экономика». 
1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

34./17 

нед. 

Повторение по разделу 

«Экономика». 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

35./18 

нед. 

 Повторение по разделу 

«Экономика».  
1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы формата ЕГЭ 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

36./18 

нед. 

Контрольные упражнения по 

теме «Экономика». 
1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

37./19 

нед. 

Проблемы социально-

политического развития 

общества. Актуальные 

вопросы.  

1 Общество и СМИ: механизм 

взаимодействия. Специфика 

процесса социализации. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

38./19 

нед. 

Проблемы социально-

политического развития 

общества. 

1 Ключевые проблемы тем. Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

39./20 

нед. 

Проблемы социально-

политического развития 

1 Особенности классификации типов 

политических лидеров. 

Теория 

пособия, 
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общества. Актуальные 

вопросы. 
 

Органы государственной власти РФ. 

Политическая элита. Три ветви 

власти в РФ. 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

40./20 

нед. 

Проблемы социогенеза и 

политогенеза общества. 

1 Социология. Политология. Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

41./21 

нед. 

Решение заданий с выбором 

ответа. Решение заданий по 

разделу «Проблемы 

социально-политического 

развития общества». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. Стратификация. 

Гендер. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

42./21 

нед. 

Решение заданий с выбором 

ответа.части А, В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

43./22 

нед. 

Решение заданий с кратким 

ответом. Решение заданий 

части В по разделу. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. Социальные 

статусы и роли. Гендер. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

44./22 

нед. 

Социально-политическое 

развитие общества. Решение 

заданий части В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

45./23 

нед. 

 Решение заданий с 

развёрнутым ответом.  

Решение тренировочных 

заданий на раскрытие 

теоретических положений на 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. Брак и семья. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 
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примерах  по разделу. термины 

схемы по 

теме 

46./23 

нед. 

Социально-политическое 

развитие общества. Решение 

заданий на перечисление 

признаков и на применение 

основных понятий. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

47./24 

нед. 

Задания на умение решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации.   

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

48./24 

нед. 

Составление сложного плана 

по разделу «Проблемы 

социально-политического 

развития общества». 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

49./25 

нед. 

Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Сложные вопросы раздела. 

1 Публичное право. Частное право. 

Специфика отраслей. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

50./25 

нед. 

Материальное и 

процессуальное право. 

Проблемы классификации. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

51./26 

нед. 

Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Сложные вопросы раздела. 

1 Материальное право, 

процессуальное право. Специфика 

отраслей. 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 
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52./26 

нед. 

Решение заданий с кратким 

ответом. Части А, В. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

53./27 

нед. 

«Право». Решение заданий 

части В по разделу. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Гражданин, его 

права и обязанности»,  «Воинская 

обязанность», «Гражданское 

право».  

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

54./27 

нед. 

«Право». Решение заданий 

части С по разделу. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

55./28 

нед. 

Решение тренировочных 

заданий на раскрытие 

теоретических положений на 

примерах  по разделу. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Трудовое право». 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

56./28 

нед. 

«Право». Решение заданий на 

перечисление признаков и на 

применение основных 

понятий. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

57./29 

нед. 

Написание эссе. Требования к 

заданию. Проблемы вопросов 

по линии «Социальная сфера», 

«Право». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Уголовное 

право», «Семейное право». 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

58./29 

нед. 

Написание эссе. Требования к 

заданию. Проблемы вопросов 

по линии «Социальная сфера», 

1  Теория 

пособия, 

записи, 
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«Право». задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

59./30 

нед. 

Решение заданий на 

перечисление признаков и на 

применение основных 

понятий в контексте 

обществоведческого знания  

по разделу «Право». 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Уголовное 

право», «Семейное право». 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

60./30 

нед. 

Решение заданий на 

перечисление признаков и на 

применение основных 

понятий в контексте 

обществоведческого знания  

по разделу «Право». 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

61./31 

нед. 

Решение тренировочных 

заданий на раскрытие 

теоретических положений на 

примерах  по разделу. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Трудовое право». 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

62./31 

нед. 

«Право». Решение заданий с 

развёрнутым ответом.  

 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

63./32 

нед. 

Решение заданий с 

развёрнутым ответом.  

 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Гражданский 

процесс: основные правила и 

принципы», «Особенности 

уголовного процесса» 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

64./32 

нед. 

«Право». Задания на умение 

решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации.   

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 
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схемы по 

теме 

65./33 

нед. 

Задания на умение решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

 Составление сложного плана 

по разделу «Социальная 

сфера» и «Право». Эссе. 

1 Разноуровневые задания по 

вариантам темы. «Гражданский 

процесс: основные правила и 

принципы», «Особенности 

уголовного процесса» 

Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

66./33 

нед. 

Составление сложного плана 

по разделу «Социальная 

сфера» и «Право». Эссе. 

1  Теория 

пособия, 

записи, 

задан. 

в тетр., 

термины 

схемы по 

теме 

67./34нед. Итоговое повторение. 1 Решение разноуровневых заданий 

по вариантам формата ЕГЭ. 

Итоговое 

повторение 

68./34нед. Итоговое повторение. 1 Повторение.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРАВО» 

10 класс 

Углубленный уровень 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613»), 

примерной программы общеобразовательных учреждений. Право. 10-11 классы. 

Предметная линия учебников Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Л.Ф. Ивановой. - 

М.: Просвещение, 2017 год, авторской программы А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., 

профильный уровень» к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2019), 2019, ООП СОО и учебного 

плана МОУ «СОШ № 72». Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: Право. 

10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. 

(Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. 

– М.: Просвещение, 2019.  

Учебный предмет «Право» входит в предметную область «Общественные науки» 

 Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный план Учреждения для среднего общего образования предусматривает 

изучение курса «Право» на углубленном уровне в 10 классе: 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Изучение Права на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 



  освоение системы знаний о праве как науки, о принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы, правомерной реализации гражданской позиции, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. Рабочая программа 

предназначена для обучения учащихся 10 класса на профильном уровне. Предметные 

знания, умения, навыки (учебные компетенции) являются основными и могут быть 

эффективно использованы при формировании ключевых компетенций. Модульное 

построение курса предполагает: формирование разных компетенций, вариативные 

возможности изучения материала, самостоятельную познавательную деятельность и 

самооценку в пределах одного модуля.  

Результаты обучения (требования к уровню подготовки):  

Знать/понимать  

 место и роль человека в системе правовых отношений; 

  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших правовых институтов;  

 необходимость регулирования правовых отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

Уметь  

 характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о правовых объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных правовых, их терминами и понятиями;  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия правовых 

отношений; 

  осуществлять поиск правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма), извлекать знания по заданным темам, 



систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную правовую информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов правовой деятельности, включая личности, группы, 

организации с точки зрения правовых норм;  

 формулировать на основе приобретенных правоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам;  

 применять правовые знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

жизненным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных ролей, сознательного взаимодействия с различными 

правовыми институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

  критического восприятия информации, изучаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной правоведческой информации; 

  решения практических жизненных проблем, возникающих в любых видах деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании 10 класса ученик 

научится 

По окончании 10 класса ученик получит 

возможность научиться 

Характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

Конспектировать информацию, выделять 

главное 

Сравнивать социальные объекты, выявлять 

их общие черты и различия, существенные 

признаки 

Использовать дополнительные источники 

социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы) 



Описывать основные социальные объекты, 

человека как социальнодеятельное 

существо, основные социальные роли 

Классифицировать, систематизировать 

информацию – составлять 

таблицы, схемы и диаграммы 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер 

общественной жизни) 

Анализировать все виды предложенной 

информации в разной 

структуре и формах 

Формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные 

суждения и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам 

Правильно применять специальные 

термины и понятия 

Применять знания в процессе решения 

познавательных и 

практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни 

человека и общества 

Связно воспроизводить информацию 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

совершенствования 

собственной познавательной деятельности, 

эффективного 

выполнения социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в 

актуальных общественных событиях и 

процессах 

Самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.) 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

Осознание значения постоянного 

личностного развития и 

непрерывного образования в современном 

обществе 

Выполнение проблемных заданий. 

Анкетирование 



Готовность и способность овладевать 

новыми социальными 

практиками, предполагающими в том числе 

анализ и оценку 

ситуаций, действий с правовых позиций 

Решение познавательных задач. 

Исследовательская деятельность 

Мотивированность к эффективному труду 

и постоянному 

профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей 

при предстоящем выборе сферы 

деятельности, включая области 

правоприменительной и правотворческой 

деятельности 

Обществоведческое эссе. Ролевые учебные 

игры 

Метапредметные результаты (регулятивные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Умение на основе полученных в курсе 

правовых знаний адекватно оценивать с 

правовых позиций собственное поведение, 

действия окружающих; осуществлять 

самоконтроль, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом 

Проектирование выполнения домашнего 

задания. Комментирование выставленных 

оценок. Аналитическое комментирование 

ответа одноклассника 

Способность анализировать с опорой на 

полученные правовые знания конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы правомерного 

поведения, адекватные этим ситуациям 

Выполнение тестовых заданий с 

коллективным обсуждением и анализом 

причин допущенных ошибок 

Метапредметные результаты (познавательные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Проводить наблюдение под руководством 

учителя и объяснять полученные 

результаты 

Заполнение таблицы. Составление 

логических схем. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Использование поисковых компьютерных 

гаджетов. Составление 

графической модели 



Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

Коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки 

зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты 

Работа в парах «сильный-слабый». Мини-

дискуссии 

Предметные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

Понимание права как целостной системы, 

как культурного явления в 

развитии цивилизационных процессов, его 

значения для становления 

демократического правового государства 

Фронтальная беседа 

Умение выявлять функциональные, 

иерархические и другие связи 

как внутри правовой системы, так и в связи 

с другими социальными 

процессами, происходящими в 

общественной жизни 

Синквейн. Пересказ. Моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура изучаемого курса 

 

Содержание Часы 

Право и государство 10 

Форма и структура права   8 

Становление и развитие Отечественного 

права   

4 

Правотворчество и правореализация   13 

Право и личность   9 

Основы конституционного права 

Российской Федерации 

24 

 

Содержание учебного предмета «Право» 

 

Раздел I. Право и государство  

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных 

норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение 

государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. 

Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное 

назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от 

закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние 

функции государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. 

Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 



Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных 

норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой 

нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 

источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы 

права: нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация 

отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное 

право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли 

права. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая 

система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского 

типа. Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования 

русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском 

законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного 

российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное 

право и уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и 

виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и 

юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты. 



Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы равового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 

преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных 

органов. Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной 

службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 

правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — 

ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная 

формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура 

- высшая ступень развития правосознания. 

Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав 

человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав 

человека в истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. 

Юридические основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. 

Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса 

человека и гражданина. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. Система органов защиты 

прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и 

свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 



Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о 

правах человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. 

Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные 

организации в области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права 

в системе отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы 

правового регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль 

юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя РФ. Понятие конституционного строя. Человек, 

его права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный 

источник власти. Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 

системы. Правовые основы политической системы. Федеративное государственное 

устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Прокуратура в РФ. 

Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус 

судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный 

заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных 

систем. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные 

права и обязанности. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие 

гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. 

Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обязательная литература (УМК из федерального перечня): 

1. Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень. (Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой, А.И. 

Матвеева. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Боголюбов Л.Н, Лазебникова А.Ю. Обществознание. «Просвещение», 2019 г. 

ФГОС. 

Дополнительная литература: 

 1. Боголюбов, Л.Н. Школьный словарь по обществознанию. 10–11 класс. – М. : 

Просвещение, 2016. – 96 с.  

2. Брандт, М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Толковый словарь ФГОС. – 

М. : Экзамен, 2017. – 128 с.  

3. Котова, О.А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Методика 

подготовки. Ключи и ответы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017. – 254 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/: официальный сайт Министерства образования РФ.  

2. http://www.kremlin.ru/: официальный сайт Президента РФ.  

3. http://www.garant.ru/: Гарант (законодательство с комментариями). 

4. http://www.consultant.ru/: Консультант-плюс (справочные правовые системы). 

5. http://www.edu.ru/: Российское образование. Федеральный портал.  
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Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углубленный уровень) 

для 10-11 классов разработана в соответствии с нормативными актами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

6. Учебно-методический комплекс:  

 Учебник. Право (углублённый уровень) Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. /Под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И., 10 класс, 

АО «Издательство «Просвещение»; 

 Учебник. Право (углублённый уровень) Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев 

А.И. и др./ Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И., 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРАВО» (углубленный уровень) 

 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 1.2. Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 



и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 



- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРАВО» (углубленный уровень) 

136 часов 

 

10 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Право и государство (12 часов). 

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение 

государства. Сущность права: право, как средство регулирования общественных 

отношений, понятие права, различие подходов к пониманию права. Сущность государства: 

государство как публичная (политическая) власть, отличие государства от 

негосударственных политических организаций, деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. Формы государства: формы правления, 

формы государственного устройства, формы государственного (политического) режима. 

Функции государства: понятие функций государства, классификация функций государства, 

внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество: понятие 

гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие гражданского 

общества. 

 

Раздел 2. Форма и структура права (9 часов). 
Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и 

мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, 

признаки, структура), основные виды правовых норм, Источники права: понятие «источник 

права», основные источники (формы) права, основные виды нормативно-правовых актов, 

действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система 

права: понятие системы права, структура системы права, основные деления права на 

отрасли и институты. Правовые системы современности: правовые системы и их развитие, 



романо-германская правовая система, англосаксонская правовая система, мусульманская 

система права, социалистическая система права, элементы неосновных правовых систем. 

 

Раздел 3. Становление и развитие отечественного права (6 часов). 

 

 

Раздел 4. Правотворчество и правореализация (18 часов). 
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, 

юридическая техника. Реализация и толкование права: формы реализации права, 

применение права как особая форма реализации права, акты применения права, толкование 

права (понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и его субъекты, 

правоспособность и дееспособность, содержание правоотношения, юридические факты, 

объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие «законность», принципы 

законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования: понятие механизма правового регулирования, 

правомерное поведение, эффективность права. Правосознание и правовая культура: 

понятие правосознания, структура правосознания, правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды 

правонарушений, причины правонарушений, юридическая ответственность. Преступление 

и наказание: преступность в современной России, организованная преступность и 

терроризм, борьба с преступностью, правоохранительные учреждения. 

 

Раздел 5. Право и личность (8 часов). 
Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав 

человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, 

права человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие 

юридического механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав человека, защита 

прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. Международная 

защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о правах человека; 

контрольные органы, учрежденные международными конвенциями по правам человека, 

роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в области прав человека, 

деятельность региональных организаций в области прав человека. 

 

Раздел 6. Основы Конституционного права Российской Федерации (14 часов). 
 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 



Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов 

государственной власти Вологодской области. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления Грязовецкого 

муниципального района. 

Итоговое повторение – 1 час. 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Гражданское право, как отрасль российского права (23 часа). 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Авторское право. 

 

Раздел 2. Семейное право (3 часа). 
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 часов). 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность. 

 

Раздел 4. Административное право (6 часов). 
Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

 

Раздел 5. Уголовное право (5 часов). 
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Понятие и цели наказания. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 



несовершеннолетних. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. Судебное производство в Грязовецком районном суде. 

 

Раздел 6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное 

право (10 часов). 
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права 

и обязанности участников образовательного процесса. Экологическое право: предмет, 

метод. Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. 

Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав 

человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы 

ведения военных действий. 

 

Раздел 8. Процессуальное право (9 часов). 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях.  

 

Раздел 9. Юридическая деятельность (1 час). 

Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности 

юриста. 

Итоговое повторение – 1 час 

Контрольно-оценочные материалы: 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Родная русская литература:  

  

-понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 



заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 



– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,   

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 



Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

2 класс 

Любите книгу. 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-

энциклопедических словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища 

духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения 

устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. 

Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Известные русские собиратели сказок. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе 

опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная 

«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная 

сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. 

Устное сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка – зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не погасли… 

Рассказ о празднике. Загадки зимы. 

Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! Т. 

Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 

3 класс 

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 

Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 



выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. 

Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный. 

Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

4класс 

Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему 

«Нам не нужна война». 

Жить по совести, любя друг друга 

Основные понятия раздела: ответственность, совесть. А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл 

рассказа. Герои рассказа. И.Суриков. Детство. М.Зощенко. Самое главное. Н.Носов. Дневник Коли 

Синицына. Особенности юмористического текста. Семейное чтение .Сотник Ю. Весёлые рассказы. 

Смысл юморстического рассказа. Обобщение по разделу. 

Литературная сказка. 

Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели русских народных 

сказок: А.Афанасьев, В.Даль, К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. Судьба героев сказки. Г.- Х. 

Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. И. Токмакова. Сказочка о счастье. 

Семейное чтение.  

Великие русские писатели 

Основные понятия раздела: средства художественной выразительности- метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение.  

 «Вечерний звон» М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности исторической песни. Л. Н. Толстой. И.Никитин. Когда закат 

прощальными лучами…  

Обобщение по курсу литературного чтения 

3.Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Название темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

 Любите книгу  

 

3ч.   

1 Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента. 1   



Складная книга 

Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги 

Древней Руси. 

 

2 Н. Кончаловская. В монастырской келье… 1   

3 Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы 

и поговорки о 

добре. 

1   

 Краски осени  

 

2ч   

4 Осень в художественных произведениях А. Пушкина, 

С. Аксакова 

1   

5 Произведения устного народного творчества об 

осени. Пословицы и 

поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

 

1   

 Мир народной сказки  

 

6ч   

6 Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. 

Русская народная сказка «Заячья избушка». Пересказ 

сказки по серии 

иллюстраций. 

 

1   

7 Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и 

серый волк». 

Рассказывание сказки на основе картинного плана и 

рисунков. 

Восстановление сказки на основе рисунков. 

 

1   

8 Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по 

ролям. 

1   

9 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Составление плана 

сказки. 

 

1   

10 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Анализ сказки. 

 

1   

11 Русская народная сказка « Лиса и журавль». 

Инсценирование сказки. 

1   

 Веселый хоровод  

 

2ч   

12 Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 1   

13 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1   

 Здравствуй, матушка – зима! 2ч   

14 Праздник рождества Христова. С. Черный. 

Рождественское. К. Фофанов. 

Еще те звезды не погасли… Рассказ о празднике. 

 

1   

15 Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 1   

 Весна, весна! И все ей радо 2ч   



 

16 Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. 

Плещеева. Весна, И. 

Шмелева. 

 

1   

17 Стихи русских поэтов о весне. 1   

 

3 класс 

№ п/п Название темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

 Книги – мои друзья 3ч.   

1 Вводный урок. Основные понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная 

книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

 

1   

2 Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 1   

3 Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии 1   

 Жизнь дана на добрые дела  

 
3ч   

4 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1   

5 М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 1   

6 Притчи. 1   

 Волшебная сказка 5ч   

7 Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый 

волк». Особенности 

волшебной сказки. 

 

   

8 Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Особенности волшебной 

сказки. 

   

9 Русская сказка «Морозко». Характеристика героев 

сказки. 

   

10 Русская народная сказка « Белая уточка». Смысл 

сказки. 

   

11 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Инсценирование 

   

  

Картины русской природы  
6ч   

12 Н. Некрасов. Славная осень. Средства 

художественной выразительности: 

сравнение. 

 

   

13 М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём 

олицетворения как средство 

создания образа. 

 

   

14 Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания 

образа. 

   

15 С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 

стихотворения 

   

16 О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Сравнение 

образов. 

 

   



17 Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

 

   

4 класс 

№ п/п Название темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

 Книга в мировой культуре 2 ч.   

1 Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор.  

1   

 М. Горький. О книгах. 1   

 Истоки литературного творчества 3ч   

 Библия – главная священная книга христиан. Из 

книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого завета). 

 

1   

 Былины. Особенности былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. 

В. Васнецов. Гусляры. 

 

1   

 Славянский миф. Особенности мифа. 1   

 О Родине, о подвигах, о славе 4ч   

 А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. 

Невском. В. Серов. Ледовое побоище. Н. 

Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

1   

 Д. Донской. Куликовская битва. Подготовка 

сообщения о Д. Донском. 

1   

 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. А. Приставкин. Портрет 

отца. В. Костецкий. Возвращение. 

1   

 Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 1   

 Жить по совести, любя друг друга 

 
3ч   

 А.К. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 

И.Суриков. Детство. М.Зощенко. Самое главное. 

1   

 Н.Носов. Дневник Коли Синицына. Особенности 

юмористического текста. 

1   

 Сотник Ю. Весёлые рассказы. Смысл 

юморстического рассказа. Обобщение по разделу. 

 

1   

 Литературная сказка. 

 
5 ч   

 Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, 

В.Даль, К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. 

1   

 Судьба героев сказки. Г.- Х. Андерсен. Чайник. 

Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 

1   

 И. Токмакова. Сказочка о счастье. Семейное чтение. 1   

 «Вечерний звон» М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. 

Гёте. Перевод В. Брюсова. 

1   

 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. 

Особенности исторической песни. Л. Н. Толстой. 

И.Никитин. Когда закат прощальными лучами…  

Обобщение по курсу литературного чтения 

1   



 

 

 

 

 

УЧЕБНИКИ 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1-4 кл. – учебник, в двух 

частях.  

Литературное чтение. Учебник. 1--4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)       

 

 

Полная хрестоматия для начальной школы. Составитель Посашкова Е.В.( Издательство АСТ 2016г) 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ   

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

        Основными методами проверки знаний и умений учащихся по литературному чтению на 

родном языке являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: тестирование, контрольные и проверочные работы, самостоятельные работы, творческие 

работы. 

  Критерии оценок  по литературному чтению при выполнении тестов:  

Объем верно 

выполненного 

задания 

95-100% 96-74% 75-51% до 50% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Тесты предполагают в основном выбор правильного (иногда неправильного) ответа - базовый 

уровень, но могут включать и задания повышенной сложности (задания 2 и 3 уровня сложности): 

обнаружения закономерности, дополнение по аналогии, объяснение выбора ответа, задания 

творческого характера и т.д. 

Критерии и нормы устного ответа: 

Устный ответ является одним из основных способов учета знаний обучающихся по всем предметам. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

изложение на определенную тему, показывать его умение применять правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности и понимания изученного; 

• владение терминологией. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений, взаимосвязей. 



2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно 

делать анализ, выводы. Устанавливает межпредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно использует справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий; материал излагает в определенной последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

небольшой помощи учителя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

примеров делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений. 

4. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Итоговая оценка учебных достижений обучающихся. 

 За 3 и 4  учебную четверть ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном 

виде все стороны подготовки ученика по данному предмету: 



 усвоение теоретического материала; 

 овладение основными умениями; 

 умение применять навыки при выполнении практических заданий. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Оценки по итогам четвертей выставляются на основании текущих оценок, полученными 

обучающимися за устные и письменные работы (ответы), причем определяющими являются оценки 

за различные виды письменных работ. При оценке письменных работ обучающихся учитель 

руководствуется действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного количества 

текущих оценок, позволяющих оценить результативность обучения обучающихся: если предмет 

изучается в течение одного часа в неделю, количество текущих оценок должно быть не менее трех. 

Количество текущих оценок изменяется соответственно увеличению количества учебных часов в 

неделю. 

Годовая оценка должна отражать фактическую картину знаний обучающегося в течение всего 

учебного года и вытекать из конкретных результатов за четверти. При выставлении годовой оценки 

предпочтение отдается результатам обучения обучающегося во II полугодии. 

 

Основными элементами системы ЭО (электронного обучения) и ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; 

skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Электронное обучение по предмету Родная (русская литература)  для 1-4-х классов подразумевает 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

o Сайты (сервисы АИС «Образование»,  Российская Электронная Школа, Инфоурок, Учи.ру, 

«Просвещение») 

o Видеоконсультация; 

o видеолекция; 

o видеоуроки; 

o электронный учебник; 

o электронные тренажеры. 

 

Дистанционные образовательные технологии используются следующим образом: 

o skype – общение (on-line-уроки); 

o on-line-платформы, рекомендованные для использования; 

o сайт Учи.ру (тестирование, мониторинг с независимой отметкой). 

Формы контроля в рамках использования электронного обучения и ДОТ. 

Для осуществления контроля результатов обучения рекомендовано использовать Учи.ру 

(интерактивная образовательная онлайн-платформа). Проверочные работы  с определением времени, 

количества заданий, индетификации ребёнка. Контрольные работы с использованием веб-камеры 

(хорошо просматриваемое место учащегося, видна выполняемая письменная работа). 
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2021 – 2026 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая  программа  по  литературе  для  5—9  классов  составлена  на  основе

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного
общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте.  В  ней  также  учтены  основные  положения  Программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для общего образования. Кроме того, настоящая программа в
определённой степени ориентируется на развитие идей «Примерной программы для начальной
школы» (М.: Просвещение, 2009, 2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного
общего  образования.  Литература»  (М.:  Просвещение,  2010,  2011).  В  программе  для  основной
школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах
для начального общего образования. Однако содержание программ для основной школы имеет
особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы  общего  среднего
образования, вовторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с требованиями к
результатам  обучения;  «Содержание  курса»;  «Календарно-тематическое  планирование»;
«Рекомендации  по  материально-техническому  обеспечению».  В  «Пояснительной  записке»
раскрываются  особенности  каждого  раздела  программы,  согласованность  её  содержания  с
важнейшими нормативными документами  и  программами для  начального  образования;  даётся
общая характеристика курса литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание
уделяется  целям  изучения  курса  литературы,  его  вкладу  в  решение  основных  педагогических
задач  в  системе  основного  общего  образования,  а  также  раскрытию  результатов  освоения
обучаемыми  программы  по  литературе  на  ступени  основного  общего  образования.  Цели  и
образовательные  результаты  представлены  на  нескольких  уровнях  —  личностном,
метапредметном  и  предметном.  В  свою  очередь,  предметные  результаты  обозначены  в
соответствии  с  основными  сферами  человеческой  деятельности:  познавательной,  ценностно-
ориентационной,  трудовой,  физической,  эстетической.  Раздел  «Содержание  курса»  включает
перечень изучаемого содержания в 5—9 классах, список объектов образовательных экскурсий. В
разделе  «Календарно-тематическое  планирование»  представлено  тематическое  планирование  с
перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.

ВКЛАД ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ  познания  жизни,
художественная модель мира,  обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,
многозначность,  ассоциативность,  незавершённость,  предполагающие  активное  сотворчество
воспринимающего.  Литература  как  один  из  ведущих  гуманитарных  учебных  предметов  в
российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию  гражданина,  патриота.  Приобщение  к  гуманистическим  ценностям  культуры  и
развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого  и  интеллектуально  развитого,  способного  конструктивно  и  вместе  с  тем  критически
относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова
на  уроках  литературы  необходимо  не  просто  как  факт  знакомства  с  подлинными
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями
(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа,
нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как  художественном
явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной
самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного  искусства  народа  нашей  страны
расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и  многообразии  художественной  культуры,
духовного  и  нравственного  потенциала  многонациональной  России.  Художественная  картина
жизни,  нарисованная  в  литературном  произведении  при  помощи  слов,  языковых  знаков,
осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном
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понимании  (рационально).  Литературу  неслучайно  сопоставляют  с  философией,  историей,
психологией,  называют  «художественным  исследованием»,  «человековедением»,  «учебником
жизни». Главными целями изучения предмета «Литература» являются:

 • формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,
чувством патриотизма; 

• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности;

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,
историзма; 

• поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание  собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 • овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую информацию из  различных
источников, включая Интернет, и др.); 

• использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как часть  образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся,  формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися
эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически  окрашенной  русской  речью.
Специфика  учебного  предмета  «Литература»  определяется  тем,  что  он  представляет  собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Вторая  ступень  школьного  литературного  образования  (основная  школа,  5—9  классы)
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития
которых определяют основные виды учебной деятельности. Первая группа активно воспринимает
прочитанный  текст,  но  недостаточно  владеет  собственно  техникой  чтения,  вторая  владеет
техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с
первой  группой  важно  уделять  больше  внимания  различным  видам  чтения:  индивидуальному
чтению вслух,  чтению по ролям,  инсценированию,  различным видам пересказов  (подробному,
сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.
д.).  В  учебной  работе  со  второй  группой  необходимо  активизировать  умения  анализировать
художественное  произведение,  воплощая  результаты этой  работы в  филологически  грамотные
устные и письменные высказывания. 

Курсы  литературы  в  5—8  классах  строятся  на  основе  сочетания  концентрического,
историко-хронологического  и  проблемно-тематического  принципов.  В  9  классе  начинается
линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII
века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9
классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК,
идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в
целом,  активнее  привлекается  критическая,  мемуарная,  справочная  литература,  исторические
документы,  более  определённую  филологическую  направленность  получает  проектная
деятельность учащихся. 

 Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и  сострадание,
великодушие,  прекрасное  в  природе  и  человеческой  жизни,  роль  и  значение  книги  в  жизни
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писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем
(например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор,
характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека
как  важнейшая  проблема  литературы;  в  8  классе  —  взаимосвязь  литературы  и  истории
(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на
историко-литературной основе).

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
 1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература.
 3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература ХIХ века. 
5. Русская литература XХ века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература.
 8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В  разделах  1—8  для  каждого  класса  даются:  перечень  произведений  художественной

литературы,  краткие  аннотации,  раскрывающие  их  основную проблематику  и  художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы.

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
 Литература  как  учебный  предмет  играет  ведущую  роль  в  достижении  личностных,

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.
 Личностные результаты:
 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание своей этнической принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 • формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

 • владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 • умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;
 • 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

 • умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные  результаты выпускников  основной  школы  по  литературе  выражаются  в
следующем:  •  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей
XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос
литературного  произведения;  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или
нескольких произведений;
 • определение в произведении элементов сюжета,  композиции, изобразительно-выразительных
средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  чтение  и
адекватное восприятие;
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных
средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или
прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа,  вести
диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на  литературные  и
общекультурные темы;
 • понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;  эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ)
ПЛАНЕ

 Обязательное  изучение  литературы на  этапе  основного  общего  образования  предусматривает
ресурс учебного времени в объёме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 (102) ч, в 6 классе — 105
(102) ч, в 7 классе — 70 (68) ч, в 8 классе — 70 (68) ч, в 9 классе — 105 (102) ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ПЯТЫЙ КЛАСС
 Введение
 Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.).  Учебник литературы и работа с
ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе
народных идеалов.  Вариативная природа фольклора.  Исполнители фольклорных произведений.
Коллективное  и  индивидуальное  в  фольклоре.  Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки. Сказки  как вид народной прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,
бытовые (анекдотические,  новеллистические).  Нравственное и эстетическое содержание сказок.
Сказители. Собиратели сказок.
 «Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький).  Иван-
царевич  —  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных
противников  —  Бабы-яги,  Кощея  Бессмертного.  Светлый  и  тёмный  мир  волшебной  сказки.
Народная  мораль  в  сказке:  добро  торжествует,  зло  наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.
Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.  Изобразительный  характер  формул  волшебной
сказки. Фантастика в волшебной сказке.
 «Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо». Волшебная  богатырская  сказка  героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —  крестьянский  сын  как
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выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.
 «Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель» —  народные  представления  о  справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление  представлений).  Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное  представление).
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.
Культурные и  литературные связи Руси  с  Византией.  Древнехристианская  книжность  на  Руси
(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их
подвиги во имя мира на родной земле.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения,
начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт,  художник,  гражданин.
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика,  драма. Жанры литературы
(начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII
века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
 Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало  литературной
деятельности).  «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом» (на  выбор).
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне»
—  отражение  исторических  событий  в  басне;  патриотическая  позиция  автора.  Аллегория  как
форма  иносказания  и  средство  раскрытия  определённых  свойств  человека.  Поучительный
характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
 Те  о  р  и  я   л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы. Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке. 
Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  творчества,
Жуковский-сказочник).  «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и
народной  сказки.  Особенности  сюжета.  Различие  героев  литературной  и  фольклорной  сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 
Александр  Сергеевич  Пушкин. Краткий  рассказ  о  жизни  поэта  (детство,  годы  учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые
любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина
сюжетов,  образов  и  событий народных сказок,  мотивы и  сюжеты пушкинского  произведения.
«Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи богатырях» — её  истоки  (сопоставление  с  русскими
народными  сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная
мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
 Те  о р  и я  л и т е  р а  т у  р ы.  Лирическое  послание (начальные представления).  Пролог
(начальные представления). 
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Русская литературная сказка XIX века
 Антоний  Погорельский.  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители». Сказочно-условное,
фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.  Нравоучительное  содержание  и
причудливый сюжет произведения.
 Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-
фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.
 Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  литературной
деятельности,  интерес  к  истории  России).  «Бородино» —  отклик  на  25-летнюю  годовщину
Бородинского  сражения  (1837).  Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании
батальных  сцен.  Сочетание  разговорных  интонаций  с  высоким  патриотическим  пафосом
стихотворения.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).

 Николай  Васильевич  Гоголь. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы  учения,  начало
литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки».  Поэтизация  народной  жизни,  народных преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,
комического  и  лирического,  реального  и  фантастического.  «Ночь  перед  Рождеством». (Для
внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои
повести.  Фольклорные  мотивы в  создании  образов  героев.  Изображение  конфликта  тёмных и
светлых сил.
Те  о  р  и  я   л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие
представлений).
 Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  литературной
деятельности).  Стихотворение  «Крестьянские  дети». Картины  вольной  жизни  крестьянских
детей,  их  забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  —  короткая  пора  в  жизни
крестьянина.  Речевая  характеристика  персонажей.  «Есть  женщины  в  русских  селеньях...»
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.  «На Волге».
Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую
его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).  «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного
права.  Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота  главного  героя  —  символ  немого  протеста
крепостного человека.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  Стихотворение  «Весенний дождь» —
радостная,  яркая,  полная  движения  картина  весенней  природы.  Краски,  звуки,  запахи  как
воплощение красоты жизни.
 Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной
деятельности).  «Кавказский пленник». Бессмысленность и  жестокость  национальной вражды.
Жилин  и  Костылин  —  два  разных  характера,  две  разные  судьбы.  Жилин  и  Дина.  Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон  Павлович  Чехов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
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деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их характеристики.
 Те  о  р  и  я   л и т  е  р  а  т  у  р  ы .  Юмор (развитие  представлений).  Речевая  характеристика
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)
 Ф.  И.  Тютчев. «Зима  недаром  злится...»,  «Как  весел  грохот  летних  бурь...»,  «Есть  в  осени
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов.
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
 Иван  Алексеевич  Бунин. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев  с  бескрайними просторами Русской земли,  душевным складом песен и сказок,
связанных  между  собой  видимыми  и  тайными  силами.  Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир  Галактионович  Короленко. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их
общение.  Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.  Равнодушие
окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления
героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого
пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтизация  картин  малой  родины  как  исток  художественного  образа  России.  Особенности
поэтического языка С. А. Есенина.

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел  Петрович  Бажов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).  «Медной  горы  Хозяйка». Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству.
Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка
(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  «Тёплый хлеб», «Заячьи
лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
 Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать
месяцев» — пьеса-сказка.  Положительные и отрицательные герои.  Победа  добра  над злом —
традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей  Платонович  Платонов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной
деятельности).  «Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с
природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
 Те  о  р  и  я   л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие
представлений). 
Виктор  Петрович  Астафьев. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной
деятельности).  «Васюткино озеро». Бесстрашие,  терпение,  любовь к природе и её  понимание,
находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  Основные  черты
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне.  Патриотические  подвиги в годы Великой Отечественной
войны.  К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»;  А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.

 Произведения о родине, родной природе
 И.  Бунин. «Помню  —  долгий  зимний  вечер...»;  А.  Прокофьев.  «Алёнушка»;  Д.  Кедрин.
«Алёнушка»;  Н.  Рубцов. «Родная  деревня»;  Дон-Аминадо. «Города  и  годы».  Стихотворные
лирические  произведения  о  родине,  родной  природе  как  выражение  поэтического  восприятия
окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,  настроения.  Конкретные
пейзажные  зарисовки  и  обобщённый  образ  России.  Сближение  образов  волшебных  сказок  и
русской природы в лирических стихотворениях.

 Писатели улыбаются
 Саша  Чёрный. «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты  литературной
классики как темы произведений для детей.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя
сохранения традиций предков. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель  Дефо.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Робинзон  Крузо». Жизнь  и  необычайные
приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость
перед  жизненными  обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям  человека.
Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  «Снежная королева». Символический
смысл  фантастических  образов  и  художественных  деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.
Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая
разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —  противопоставление  красоты  внутренней  и
внешней. Победа добра, любви и дружбы.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж  Санд. «О  чём  говорят  цветы».  (Для  внеклассного  чтения.) Спор  героев  о  прекрасном.
Речевая характеристика персонажей. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  «Приключения Тома Сойера».  Том и Гек. Дружба
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся
в  отношениях  с  друзьями.  Том  и  Бекки,  их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.
Причудливое  сочетание  реальных жизненных проблем  и  игровых  приключенческих  ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
 Джек Лондон.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Сказание  о  Кише» —  сказание  о  взрослении
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства
—  опора  в  труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом
изображении жизни северного народа.

ШЕСТОЙ КЛАСС
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Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение  календарного
обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. 
Загадки —  малые  жанры  устного  народного  творчества.  Народная  мудрость.  Краткость  и
простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц
и поговорок. Афористичность загадок.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение
исторических  событий  и  вымысел,  отражение  народных  идеалов  (патриотизма,  ума,
находчивости). 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
 Русские басни 
Иван  Иванович  Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце.  «Муха». Противопоставление  труда  и
безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
 Особенности литературного языка XVIII столетия.
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван  Андреевич  Крылов. Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Самообразование  поэта.
Басни  «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа  в  достижении  общественного  блага.  Басня  «Ларчик»  —  пример  критики  мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).

 Александр  Сергеевич  Пушкин. Краткий  рассказ  о  поэте.  Лицейские  годы.  «Узник».
Вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит  стихотворения.  «Зимнее
утро».  Мотивы  единства  красоты  человека  и  красоты  природы,  красоты  жизни.  Радостное
восприятие  окружающей природы.  Роль антитезы в  композиции произведения.  Интонация  как
средство выражения поэтической идеи.  «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в
суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  «Зимняя дорога».
Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя  дорога,  тройка,  колокольчик
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности
любимой подруги. Тема жизненного пути.  «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».
Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет  и  герои  повести.  Приём  антитезы  в  сюжетной  организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции
повести.  (Для  внеклассного  чтения.)  «Дубровский».  Изображение  русского  барства.
Дубровскийстарший  и  Троекуров.  Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и
несправедливости.  Бунт  крестьян.  Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита  чести,
независимости  личности.  Романтическая  история  любви  Владимира  и  Маши.  Авторское
отношение к героям. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
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Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  поэте.  Ученические  годы  поэта.   «Тучи».
Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника  к  оставляемой  им  родине.  Приём
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере
диком...»,  «Утёс»,  «Три  пальмы». Тема  красоты,  гармонии  человека  с  миром.  Особенности
выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,
амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  представления).  Поэтическая  интонация
(начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение
к  крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
Те о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы. Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей  (развитие
представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы.
«Листья»  —  символ  краткой,  но  яркой  жизни.  «С  поляны  коршун  поднялся...».
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость
человека. 
Афанасий  Афанасьевич  Фет. Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Ель рукавом мне  тропинку
завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее
начало в лирике Фета.  Природа как воплощение прекрасного.  Эстетизация конкретной детали.
Чувственный  характер  лирики  и  её  утончённый  психологизм.  Мимолётное  и  неуловимое  как
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.  Гармоничность  и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие
представлений).
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины
подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о
«прекрасной  поре»  в  жизни  народа.  Своеобразие  композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.
Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и  фантастических  картин.  Диалог-спор.  Значение
риторических вопросов в стихотворении. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ,
его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.  Особенности  языка  произведения.  Комический
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ  о писателе.  «Толстый и тонкий».  Речь героев как
источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.  Разоблачение  лицемерия.  Роль  художественной
детали.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я.  Полонский. «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая  мгла...»;  Е.  Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
 Александр  Иванович  Куприн.  Рассказ  «Чудесный  доктор». Реальная  основа  содержания
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).
 Андрей  Платонович  Платонов. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Неизвестный  цветок».
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Те о  р  и я л и т  е  р  а  т  у  р  ы. Символическое  содержание  пейзажных образов  (начальные
представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность
и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»;  Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о
павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы
жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого
пути).  «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев,  бабушка Катерина Петровна),  особенности
использования народной речи. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления).
 Валентин  Григорьевич  Распутин. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути).  «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие
понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В
горнице». Тема  родины  в  поэзии  Рубцова.  Человек  и  природа  в  «тихой»  лирике  Рубцова.
Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль  Искандер. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тринадцатый  подвиг  Геракла». Влияние
учителя  на  формирование  детского  характера.  Чувство  юмора  как  одно  из  ценных  качеств
человека.

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...»,
«Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к
родной  природе  и  родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX  века.  Связь  ритмики  и
мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной
природы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности
шукшинских  героев-«чудиков»,  правдоискателей,  праведников.  Человеческая  открытость  миру
как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь
к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего
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народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное
сердце», «радостная душа».
 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы
малым ни был мой народ...».  Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта.
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный
должник своего народа.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна):  «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе».
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.
 Гомер. Краткий рассказ о Гомере.  «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.  Изображение
героев  и  героические  подвиги  в  «Илиаде».  Описание  щита  Ахиллеса:  сцены войны и мирной
жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость,
сметливость  (хитроумие)  Одиссея.  Одиссей  —  мудрый  правитель,  любящий  муж  и  отец.  На
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман  «Дон Кихот». Проблема ложных и
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские
романы.  Освобождение  от  искусственных  ценностей  и  приобщение  к  истинно  народному
пониманию правды жизни.  Мастерство Сервантеса-романиста.  Дон Кихот как  «вечный» образ
мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих  Шиллер. Рассказ  о  писателе.  Баллада  «Перчатка». Повествование  о  феодальных
нравах.  Любовь  как  благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер  Мериме. Рассказ  о  писателе.  Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  дикой
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над
цивилизованной  с  её  порочными  нравами.  Романтический  сюжет  и  его  реалистическое
воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и
мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).

СЕДЬМОЙ КЛАСС
 Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  Устный  рассказ  об  исторических  событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», «Пётр и плотник».
 Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок.  Выражение  в  них  духа
народного языка. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
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ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Былины. «Вольга  и  Микула  Селянинович». Воплощение  в  былине  нравственных  свойств
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств
(трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,  доброта,  щедрость,  физическая
сила). Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение
Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного  достоинства  —  основные
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие
Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.  Собирание  былин.
Собиратели.  (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский мифологический
эпос.  Изображение  жизни  народа,  его  национальных  традиций,  обычаев,  трудовых  будней  и
праздников.  Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров
карело-финских эпических песен.  (Для внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты).
Французский средневековый героический эпос.  Историческая основа сюжета  песни о  Роланде.
Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании
образа героя.
 Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы. Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).  Героический
эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  национальное  в  искусстве  (начальные
представления). Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость
и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил  Васильевич  Ломоносов. Краткий  рассказ  об  учёном  и  поэте.  «К  статуе  Петра
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем
русской  науки  и  её  творцов.  Патриотизм.  Призыв  к  миру.  Признание  труда,  деяний на  благо
родины важнейшей чертой гражданина. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления).
 Гавриил  Романович  Державин. Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времён  в  своём
стремленьи...»,  «На  птичку...»,  «Признание». Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  «Полтава» («Полтавский бой»),
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества  и  отваги  русских  солдат.  Выражение  чувства  любви  к  родине.  Сопоставление
полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни
о вещем Олеге».  Особенности композиции.  Своеобразие  языка.  Смысл сопоставления  Олега и
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  «Борис Годунов» (сцена в
Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ  древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:
размышления  о  труде  летописца  как  о  нравственном  подвиге.  Истина  как  цель  летописного
повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от
лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести
и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение
«маленького человека»,  его положения в обществе.  Пробуждение человеческого достоинства и
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.
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Картины  быта  XVI  века,  их  значение  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл
столкновения  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  Калашниковым
человеческого  достоинства,  его  готовность  стоять  за  правду  до  конца.  Особенности  сюжета
поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с  произведениями  устного
народного творчества.  Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров.  Язык и стих поэмы.
«Когда  волнуется  желтеющая  нива...»,  «Молитва»,  «Ангел». Стихотворение  «Ангел»  как
воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,
переживание  блаженства,  полноты  жизненных  сил,  связанное  с  красотой  природы  и  её
проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай  Васильевич  Гоголь. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тарас  Бульба». Прославление
боевого  товарищества,  осуждение  предательства.  Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его
товарищей-запорожцев  в  борьбе  за  освобождение  родной  земли.  Противопоставление  Остапа
Андрию,  смысл  этого  противопоставления.  Патриотический  пафос  повести.  Особенности
изображения людей и природы в повести. 
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян,
авторское  отношение  к  бесправным  и  обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе.  «Русский
язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе.  Лирическая миниатюра (начальные
представления).
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  «Русские женщины» («Княгиня
Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за
осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы. (Для чтения и обсуждения.)
 Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие
понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического  жанра  (начальные
представления).
 Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические  баллады  «Василий  Шибанов» и  «Князь  Михайло  Репнин». Воспроизведение
исторического  колорита  эпохи.  Правда  и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства»,
противостоящего самовластию.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представления).

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ  о  писателе.  «Повесть о том,  как
один  мужик  двух  генералов  прокормил». Нравственные  пороки  общества.  Паразитизм
генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в
«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
 Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы. Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие
представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного
творчества).  «Детство». Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,  «Maman»  и  др.
Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,  беспощадность  к  себе,  анализ
собственных поступков. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
 Антон  Павлович  Чехов. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Хамелеон». Живая  картина  нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство
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юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического
в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И.
Бунин.  «Родина»;  А.  К.  Толстой.  «Край  ты  мой,  родимый  край...»,  «Благовест».  Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ  о  писателе.  «Цифры». Воспитание  детей в  семье.
Герой рассказа:  сложность взаимопонимания детей и взрослых.  «Лапти». Душевное богатство
простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим  Горький. Краткий  рассказ  о  писателе. «Детство».  Автобиографический  характер
повести.  Изображение  «свинцовых  мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,
творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и
характеров.  Вера  в  творческие  силы  народа.  «Старуха  Изергиль» («Легенда  о  Данко»),
«Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
 Владимир  Владимирович  Маяковский.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Необычайное
приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче». Мысли  автора  о  роли
поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие  стихотворного  ритма,  словотворчество
Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  «Кусака». Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Юшка». Главный  герой
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть
окружающих  героя  людей.  Юшка  —  незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание
необходимости  сострадания  и  уважения  к  человеку.  Неповторимость  и  ценность  каждой
человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины
природы,  преображённые  поэтическим  зрением  Пастернака.  Сравнения  и  метафоры  в
художественном мире поэта.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).

На дорогах войны (обзор)
 Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,  патриотизм,
самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  стихотворениях  поэтов  —
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления). 
Фёдор  Александрович  Абрамов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «О  чём  плачут  лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.
 Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».
Сила  внутренней,  духовной  красоты  человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного
в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей,
взаимопомощь,  взаимовыручка.  Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского
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мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного
доброго поступка.

«Тихая моя родина» (обзор)
 Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф.
Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов). Человек  и  природа.  Выражение  душевных
настроений,  состояний  человека  через  описание  картин  природы.  Общее  и  индивидуальное  в
восприятии родной природы русскими поэтами.
 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  «Снега потемнеют синие...»,
«Июль  —  макушка  лета...»,  «На  дне  моей  жизни...». Размышления  поэта  о  взаимосвязи
человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия).
 Дмитрий  Сергеевич  Лихачёв. «Земля  родная»  (главы  из  книги).  Духовное  напутствие
молодёжи. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
 М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...».
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные предствления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  «Опять за спиною родная земля...», «Я
вновь  пришёл  сюда  и  сам  не  верю...»  (из  цикла  «Восьмистишия»),  «О  моей  родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости
общества,  дружеского  расположения  к  окружающим  людям  разных  национальностей.
Особенности художественности образности аварского поэта.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт  Бёрнс. Особенности  творчества.  «Честная  бедность». Представления  народа  о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж  Гордон  Байрон. «Душа  моя  мрачна...». Ощущение  трагического  разлада  героя  с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и
русская литература.
 Японские  хокку (хайку) (трёхстишия).  Изображение жизни природы и жизни человека  в  их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).
 Рей  Дуглас  Брэдбери.  «Каникулы». Фантастические  рассказы Рея  Брэдбери как  выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).

ВОСЬМОЙ КЛАСС
Введение 
Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей к  историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в
народной  песне:  «В  тёмном  лесе»,  «Уж  ты  ночка,  ноченька  тёмная...»,  «Вдоль  по  улице
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О  Пугачёве»,  «О  покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из  «Жития  Александра  Невского». Защита  русских  земель  от  нашествий  и  набегов  врагов.
Бранные  подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг  самопожертвования.
Художественные  особенности  воинской  повести  и  жития.  «Шемякин  суд». Изображение
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые
литературные  герои  —  крестьянские  и  купеческие  сыновья.  Сатира  на  судебные  порядки,
комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил,
потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Летопись.  Древнерусская  воинская  повесть (развитие
представлений). 
Житие как  жанр  литературы  (начальные  представления).  Сатирическая  повесть как  жанр
древнерусской литературы (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис  Иванович  Фонвизин. Слово  о  писателе.  «Недоросль» (сцены).  Сатирическая
направленность  комедии.  Проблема  воспитания  истинного  гражданина.  Социальная  и
нравственная  проблематика  комедии.  Проблемы  воспитания,  образования  гражданина.
«Говорящие»  фамилии  и  имена.  Речевые  характеристики  персонажей  как  средство  создания
комической ситуации. 
Те о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы. Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в
драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.  «Обоз». Критика  вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и  тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум
современниками.  «Смерть Ермака». Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич — главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.
Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической
теме в литературе.  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы,
отклик  на  десятилетие  восстания  декабристов.  К***  («Я  помню  чудное  мгновенье...»).
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы
дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как  нравственный  жизненный  стержень
сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва»)
и поправка Николая I  («История пугачёвского бунта»),  принятая Пушкиным как более точная.
Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  восстания  в  художественном  произведении  и
историческом  труде  писателя  и  историка.  Пугачёв  и  народное  восстание.  Отношение  народа,
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).
История  создания  романа.  Пугачёв  в  историческом  труде  А.  С.  Пушкина  и  в  романе.  Форма
семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на  отечественную  историю.  Роман
«Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги
честь  смолоду»).  Маша  Миронова  —  нравственная  красота  героини.  Швабрин  —  антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
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Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные  мотивы  в  романе.
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в его творчестве.  Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма.
Романтический  герой.  Смысл  человеческой  жизни  для  Мцыри  и  для  монаха.  Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет
поэмы.  Исповедь  героя  как  композиционный центр  поэмы.  Образы монастыря  и  окружающей
природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского
отношения. Смысл финала поэмы. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к  истории,
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью».
История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной
теме.  Отношение  современной  писателю  критики,  общественности  к  комедии  «Ревизор».
Разоблачение  пороков чиновничества.  Цель  автора  — высмеять  «всё  дурное  в  России» (Н.  В.
Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает
из  характеров»  (В.  И.  Немирович-Данченко).  Хлестаков  и  «миражная  интрига»  (Ю.  Манн).
Хлестаковщина как общественное явление. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии  (начальные  представления).
«Шинель». Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием  Акакиевичем
Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя  надежда  согреться  в
холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.
Незлобивость мелкого чиновника,  обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ  о писателе (Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе).  Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе,  редакторе,  издателе.
«История  одного  города» (отрывок).  Художественно-политическая  сатира  на  современные
писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
 Николай  Семёнович  Лесков. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Старый  гений».  Сатира  на
чиновничество.  Защита  беззащитных.  Нравственные  проблемы  рассказа.  Деталь  как  средство
создания образа в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий  рассказ  о  писателе.  Идеал  взаимной  любви  и  согласия  в
обществе.  «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри  сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Те о р и я л и т е  р а т у р ы.  Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний
вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви
и упущенном счастье. 
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Психологизм  художественной  литературы  (начальные
представления).
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван  Алексеевич  Бунин. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кавказ». Повествование  о  любви  в
различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.
Психологизм прозы писателя.
 Александр  Иванович  Куприн. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Куст  сирени». Утверждение
согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в  семье.  Самоотверженность  и  находчивость
главной героини. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 
Александр  Александрович  Блок.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Россия». Историческая  тема  в
стихотворении, её современное звучание и смысл.
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма
на  историческую  тему.  Характер  Пугачёва.  Сопоставление  образа  предводителя  восстания  в
разных  произведениях:  в  фольклоре,  в  произведениях  А.  С.  Пушкина,  С.  А.  Есенина.
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).
 Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ  о писателе (детство,  юность,  начало творческого
пути).  «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).

Писатели улыбаются
 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
„Сатириконом“»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических  событий.  Приёмы  и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
М.  Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  (Для  самостоятельного
чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  «Пенсне». Сочетание фантастики и
реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь
народа  на  крутых  переломах  и  поворотах  истории  в  произведениях  поэта.  Поэтическая
энциклопедия  Великой  Отечественной  войны.  Тема  служения  родине.  Новаторский  характер
Василия  Тёркина  — сочетание  черт  крестьянина  и  убеждений гражданина,  защитника  родной
страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык
поэмы.  Связь  фольклора  и  литературы.  Композиция  поэмы.  Восприятие  поэмы  читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Фольклоризм  литературы  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 
Традиции  в  изображении  боевых  подвигов  народа  и  военных  будней.  Героизм  воинов,
защищающих  свою  родину:  М.  Исаковский.  «Катюша»,  «Враги  сожгли  родную  хату»;  Б.
Окуджава.  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют...»;  А.  Фатьянов.  «Соловьи»;  Л.
Ошанин. «Дороги» и др. 
Лирические  и  героические  песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Их  призывно-
воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний
каждого солдата.
 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический  характер  рассказа.  Отражение  военного  времени.  Мечты  и  реальность
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
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Поэты Русского  зарубежья  об  оставленной ими родине:  Н.  Оцуп.  «Мне трудно без  России...»
(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы
есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Уильям Шекспир. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Ромео  и  Джульетта». Семейная  вражда  и
любовь  героев.  Ромео  и  Джульетта  — символ  любви  и  жертвенности.  «Вечные  проблемы» в
творчестве Шекспира. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
 Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой
форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы.
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных
сцен). XVII  век  —  эпоха  расцвета  классицизма  в  искусстве  Франции.  Мольер  —  великий
комедиограф  эпохи  классицизма.  «Мещанин  во  дворянстве»  —  сатира  на  дворянство  и
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли
и чувства  героев,  переданные сквозь  призму домашнего быта,  обстановки,  семейных устоев и
отношений. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
 Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование
потребности  общения  с  искусством,  возникновение  и  развитие  творческой  читательской
самостоятельности. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление понятий).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство
и  разнообразие  жанров.  «Слово  о  полку  Игореве». «Слово...»  как  величайший  памятник
литературы  Древней  Руси.  История  открытия  «Слова...».  Проблема  авторства.  Историческая
основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской
женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и
основная  идея  произведения.  Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык
произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Учёный,  поэт,  реформатор
русского  литературного  языка  и  стиха.  «Вечернее  размышление  о  Божием  величестве  при
случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года». Прославление
родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  «Властителям и судиям». Тема
несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский  слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
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 Николай Михайлович Карамзин.  Слово о писателе. Повесть  «Бедная Лиза»,  стихотворение
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской
литературы.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  «Море». Романтический образ
моря.  «Невыразимое». Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и  трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве
Жуковского:  сюжетность,  фантастика,  фольклорное начало,  атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница
ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической  баллады.  Нравственный  мир  героини  как  средоточие  народного  духа  и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога
и не поддавшейся губительным чарам.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений).
 Александр  Сергеевич  Грибоедов. Жизнь  и  творчество  (обзор).  Комедия  «Горе  от  ума».
История  создания,  публикации  и  первых  постановок  комедии.  Прототипы.  Смысл  названия  и
проблема  ума  в  пьесе.  Особенности  развития  комедийной  интриги.  Своеобразие  конфликта.
Система  образов.  Чацкий  как  необычный  резонёр,  предшественник  «странного»  человека  в
русской  литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.
Художественная  функция  вне  сценических  персонажей.  Образность  и  афористичность  языка.
Мастерство  драматурга  в  создании  речевых  характеристик  действующих  лиц.  Конкретно-
историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии.
Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К
морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил;
любовь ещё,  быть может...»,  «Бесы»,  «Я памятник  себе  воздвиг  нерукотворный...»,  «Два
чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы
дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных,
философских  и  гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы,  красоты
человека,  красоты  жизни  в  пейзажной  лирике.  Особенности  ритмики,  метрики  и  строфики
пушкинской  поэзии.  «Евгений  Онегин». Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в
стихах.  Творческая  история.  Образы главных героев.  Основная  сюжетная  линия  и  лирические
отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и  Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.  Пушкинский роман в зеркале
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А.
А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика  начала  XX  века;
писательские  оценки).  «Моцарт  и  Сальери». Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное
начало  «Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух  персонажах
пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов.  Жизнь и творчество (обзор).  «Герой нашего времени». Обзор
содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе,
роман  о  незаурядной  личности.  Главные  и  второстепенные  герои.  Особенности  композиции.
Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.  Г.  Белинский).   Печорин и
Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин
и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение.
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике
В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно»,
«Дума»,  «Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...»,  «Нет,  я  не
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Байрон,  я  другой...»,  «Расстались  мы,  но  твой  портрет...»,  «Есть  речи  —  значенье...»,
«Предсказание»,  «Молитва»,  «Нищий». Основные  мотивы,  образы  и  настроения  поэзии
Лермонтова.  Чувство  трагического  одиночества.  Любовь  как  страсть,  приносящая  страдания.
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в
бездуховном мире.  Характер  лирического  героя  лермонтовской  поэзии.  Тема  родины,  поэта  и
поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания.
Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель»,
новый  герой  эпохи.  Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в
соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,
ироническая  насмешка,  издёвка,  беззлобное  комикование,  дружеский  смех  (развитие
представлений). 
Фёдор  Михайлович  Достоевский.  Слово  о  писателе.  «Белые  ночи». Тип  «петербургского
мечтателя»  — жадного  к  жизни  и  одновременно  нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к
несбыточным  фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные
ценности  героев  рассказа.  «Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  «маленького  человека»  в
русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование
автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века
 Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках
России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви
людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Психологизм  литературы  (развитие  представлений).  Роль
художественной детали в характеристике героя. 
Михаил  Афанасьевич  Булгаков.  Слово  о  писателе.  Повесть  «Собачье  сердце». История
создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.  Система  образов  произведения.  Умственная,
нравственная,  духовная  недоразвитость  — основа  живучести «шариковщины»,  «швондерства».
Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.
 Те о р  и я л и т  е  р  а  т  у  р  ы .  Художественная  условность,  фантастика,  сатира  (развитие
понятий).  Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  Рассказ «Судьба человека».
Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея
Соколова,  простого  человека,  воина  и  труженика.  Тема  военного  подвига,  непобедимости
человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
 Александр  Исаевич  Солженицын. Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матрёнин  двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).
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Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления
русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о  поэте.  «Ветер принёс  издалёка...»,  «О,  весна без
конца  и  без  краю...»,  «О,  я  хочу  безумно  жить...»,  цикл  «Родина». Высокие  идеалы  и
предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».  Глубокое,  проникновенное чувство
родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.
 Сергей Александрович Есенин.  Слово о поэте.  «Вот уже вечер...»,  «He жалею, не зову,  не
плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи
голы...»,  «Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща  золотая...». Народно-песенная
основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как
основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский.  Слово о поэте.  «Послушайте!», «А вы могли бы?»,
«Люблю»  (отрывок). Новаторство  Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне
нравится,  что  вы  больны  не  мной...»,  «Стихи  к  Блоку»,  «Откуда  такая  нежность?..»,
«Родина»,  «Стихи  о  Москве». Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в
поле  возле  Магадана...»,  «Можжевеловый  куст»,  «О  красоте  человеческих  лиц»,
«Завещание». Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина  обобщений  поэта-
мыслителя. 
Анна Андреевна  Ахматова. Слово о  поэте.  Стихотворные произведения  из  книг  «Чётки»,
«Белая стая»,  «Пушкин»,  «Подорожник»,  «ANNO DOMINI»,  «Тростник»,  «Ветер  войны».
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
 Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  «Красавица моя, вся стать...»,  «Перемена»,
«Весна  в  лесу»,  «Во  всём  мне  хочется  дойти...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво...».
Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворённая  предметность  пастернаковской
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит
подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
 Те о р  и я л и т  е  р  а  т  у  р  ы. Силлабо-тоническая  и  тоническая системы стихосложения
(углубление представлений).

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ,
с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К.
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков.
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий.
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли,
настроения человека.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Античная лирика
 Гораций. Слово  о  поэте.  «Я  воздвиг  памятник...». Поэтическое  творчество  в  системе
человеческого  бытия.  Мысль  о  поэтических  заслугах  —  знакомство  римлян  с  греческими
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
 Данте  Алигьери.  Слово о  поэте.  «Божественная  комедия» (фрагменты). Множественность
смыслов  поэмы:  буквальный  (изображение  загробного  мира),  аллегорический  (движение  идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души
к  духовным  высотам  через  познание  мира),  моральный (идея  воздаяния  в  загробном мире  за

25



земные  дела),  мистический  (интуитивное  постижение  божественной  идеи  через  восприятие
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма
эпохи Возрождения.  «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт).
«Гамлет»  —  «пьеса  на  все  века»  (А.  Аникст).  Общечеловеческое  значение  героев  Шекспира.
Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн  Вольфганг  Гёте. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гёте.  Характеристика
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица
перед  домом  Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний  монолог  Фауста  из  второй  части  трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба
добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой
личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски Фаустом справедливости и
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии.
Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической  рутины.  Трагизм
любви Фауста  и  Гретхен.  Итоговый смысл великой  трагедии  — «Лишь тот  достоин  жизни  и
свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в
ней  реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гёте и русская литература. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 Изучение  литературы  в  современной  школе  предполагает  оптимальное  оснащение
учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, обогащающих
урок литературы, позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. 

В  числе  обязательных  требований  к  оснащению  учебного  процесса  —  наличие  в
достаточном  количестве  экземпляров  текстов  художественных  произведений,  включённых  в
обязательную примерную программу и рабочие программы. Данный документ не предполагает
исчерпывающего описания библиотечного фонда школы по предмету «Литература». В качестве
примера даётся минимальный перечень произведений, необходимых для изучения литературы при
реализации программ общего образования.

Русский фольклор (народные сказки,  песни,  загадки, пословицы, поговорки, былины).
Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 
Русская литература XVIII  века: оды М. В.  Ломоносова,  творчество Г.  Р.  Державина,

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 
Русская литература XIX века: басни И. А. Крылова; лирика В. А. Жуковского; комедия

А.  С.  Грибоедова  «Горе  от  ума»;  лирика,  поэмы,  «Повести  Белкина»,  «Маленькие  трагедии»,
романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А. С. Пушкина; лирика, поэмы
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца  Калашникова»,
«Мцыри», роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души» Н. В. Гоголя;
«Записки охотника», «Стихо творения в прозе» И. С. Тургенева; лирика Н. А. Некрасова, Ф. И.
Тютчева,  А.  А.  Фета;  рассказы  «Кавказский  пленник»  Л.  Н.  Толстого;  «Смерть  чиновника»,
«Хамелеон», «Толстый и тонкий» А. П. Чехова. 

Русская литература XX века: произведения М. Горького, И. С. Шмелёва, А. И. Куприна,
А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, А. С. Грина;
поэма «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М. А. Шолохова; повесть
«Собачье сердце» М. А. Булгакова; рассказы В. М. Шукшина; рассказ «Матрёнин двор» А. И.
Солженицына.
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Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 
Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон
Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин во
дворянстве» Ж.-Б.  Моль ера;  «Фауст» И.-В. Гёте;  произведения Дж. Г.  Байрона;  сказка
«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери; рассказ «Всё лето в один день» Р. Брэдбери.

В библиотечном фонде должны быть представлены: нормативные документы по
предмету  «Литература»  (Государственный  образовательный  стандарт,  примерные
программы); рабочие программы; перечень учебников,  допущенных и рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  РФ,  некоторые  комплекты  учебников  из  данного
перечня; методические пособия по литературе для учителя, карточки с индивидуальными
заданиями для учащихся, справочно-энциклопедическая литература и др. 

В числе современных требований к оснащению учебного процесса — электронные
библиотеки,  включающие  комплекс  информационно-справочных  материалов,
объединённых  системой  навигации  и  ориентированных  на  различные  формы
познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав
электронных  библиотек  могут  входить  тематические  базы  данных,  фрагменты
исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы.

Привлечение разнообразных наглядных средств обучения позволит активизировать
учебный процесс. Особенно это важно при знакомстве учащихся с биографией писателя,
изучении  художественных  произведений  в  широком  историко-литературном  контексте,
включении разнообразных межпредметных связей.

Помещение кабинета литературы должно быть оснащено не только книгопечатной
продукцией, но и демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях,
экранно-звуковыми  пособиями,  техническими  средствами  обучения,  создающими
дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся.

 В  процессе  изучения  литературы  необходимо  использовать  фотографии  и
портреты писателей,  альбомы  демонстрационного  материала  (по  творчеству  писателей,
литературным  направлениям  и  пр.).  Иллюстрации  могут  быть  представлены  в
демонстрационном  (настенном)  и  индивидуально-раздаточном  вариантах,  в
полиграфических  изданиях  и  на  электронных  носителях.  Альбомы  раздаточного
изобразительного материала могут использоваться при построении межпредметных связей
(соотнесение  литературных  произведений  с  произведениями  живописи,  скульптуры,
графики, архитектуры, музыки).

Следует  также  использовать  настенные  таблицы,  представляющие  в
структурированном  виде  термины  и  понятия,  на  которые  опирается  курс  литературы.
Таблицы могут  быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-
раздаточном  вариантах,  в  полиграфических  изданиях  и  на  электронных  носителях.
Современный  урок  по  литературе  должен  быть  оснащён  компьютерными  и
информационно-коммуникационными  средствами,  экранно-звуковыми  пособиями,
техническими средствами обучения. Они ориентированы на организацию деятельностного
подхода  к  процессу  обучения,  формирование  у  учащихся  потребности  в  чтении
художественной литературы,  широкого культурного кругозора,  а  также общих учебных
умений,  навыков  и  обобщённых  способов  деятельности.  Материально-техническое
обеспечение  учебного  процесса  должно  быть  достаточным  для  эффективного  решения
этих задач.

Предлагаемые рекомендации выполняют функцию ориентира в создании целостной
среды,  необходимой  для  реализации требований к  уровню подготовки  выпускников  на
ступени общего образования. Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены
применительно  к  специфике  конкретных  образовательных  организаций,  условиям  их
финансирования,  а  также  исходя  из  последовательной  разработки  и  накопления
собственной  базы  материально-технических  средств  обучения  (в  том  числе  в  виде
мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки
и т. п.). 
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Учебная  техника  и  наглядные  средства  обучения  помогают  реализовать
межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного
произведения  в  других  видах  искусств  (в  иллюстрациях  художников,  в  музыке,  в
киноверсии) позволяет выйти за рамки художественного произведения, найти общие точки
соприкосновения  между  литературой,  живописью,  графикой,  архитектурой,  музыкой,
формирует  культурный  кругозор  и  содействует  глубокому  пониманию  литературного
произведения.  Слайды  (диапозитивы)  по  литературе,  видеофильмы,  рассказывающие  о
жизни  и  творчестве  писателей,  представляющие  литературные  экскурсии,  передают
атмосферу жизни того или иного художника слова, формируют у ученика представление
об  историческом  контексте  творчества  писателя.  Видеофильмы  по  основным  разделам
курса литературы могут быть представлены в цифровом (компьютерном) виде. 

Мультимедийные обучающие программы могут быть ориентированы на систему
дистанционного обучения либо носить проблемнотематический характер и обеспечивать
дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В
обоих случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения
системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ
ЛИТЕРАТУРЫ

 1.  Мультимедийный  компьютер  (технические  требования:  графическая
операционная  система,  привод  для  чтения-записи  компактдисков,  аудио-  и
видеовходы/выходы,  возможности  выхода  в  Интернет;  оснащение  акустическими
колонками,  микрофоном  и  наушниками;  с  пакетом  прикладных  программ  (текстовых,
графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение
образовательной организации). 

3.  Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,  локальная  школьная  сеть,
выход  в  Интернет;  создаются  в  рамках  материально-технического  обеспечения  всей
образовательной  организации  при  наличии  необходимых  финансовых  и  технических
условий).

 4. Сканер.
 5. Принтер лазерный.
 6.  Копировальный  аппарат  (может  входить  в  материально-техническое

обеспечение образовательной организации). 
7. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 × 1,25). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ
 www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
www.slovari.ru Электронные словари. 
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и
фольклор». 
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные

и  литературно-мемориальные  музеи  и  заповедники.  Посещение  школьниками  мест,
связанных с жизнью и творчеством выдающихся писателей, становится заметным фактом
их  личной  биографии,  сближает  с  писателями,  обеспечивает  личностнопереживаемое
чувство узнавания при чтении материалов о жизни и творчестве писателей,  об истории
создания произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно
же,  более  сильное  впечатление  на  школьников  производит  личное  участие  в
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экскурсионной  группе  или  индивидуальное  посещение  музея,  но  возможна  и  заочная
экскурсия,  проведённая  учителем  по  аудиовизуальным  и  печатным  изобразительным
материалам,  издаваемым  крупными  музеями,  а  также  посещение  официального  сайта
музея.  Традиционно  образовательные  литературные  экскурсии  проводятся  в  музеях,
посвящённых  жизни  и  творчеству  писателей-классиков,  чьё  творчество  изучается  на
уроках литературы.

ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ (5—9 КЛАССЫ)

Учебники Учебные пособия Методические пособия
1. Коровина В. Я., Журавлев
В. П., Коровин В. И. Литера 
тура. 5 кл.: Учеб. В 2 ч. с 
прил. на электронном 
носителе 
(фонохрестоматия). — М.: 
Просвещение, 2012, 2013.

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Журавлев В. П. Читаем, 
дума ем, спорим...: Дидак ти 
ческие материалы: 5 кл. — 
М.: Просвещение, 2007, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 
Ахмадуллина Р. Г. 
Литература. 5 класс. Рабочая
тетрадь. В 2 ч. — М.: 
Просвещение, 2013.

Беляева Н. В. Уроки 
литературы в 5 классе. 
Поурочные разработки: Кн. 
для учителя. — М.: 
Просвещение, 2012. Беляева 
Н. В. Литература. 5—9 
классы. Проверочные 
работы. — М.: Просвещение,
2010

2. Полухина В. П. и др. 
Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 
ч. с прил. на электронном 
носителе (фонохрестоматия)
/ Под ред. В. Я. Коровиной. 
— М.: Просвещение, 2012, 
2013.

Полухина В. П. Читаем, 
думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 6
кл. — М.: Просвещение, 
2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013. Ахмадуллина Р. Г. Ли 
тература. 6 класс. Рабочая 
тетрадь: В 2 ч. — М.: 
Просвещение, 2013.

Беляева Н. В. Уроки 
литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки: Кн. 
для учителя. — М.: 
Просвещение, 2013.

3. Коровина В. Я. 
Литература. 7 кл.: Учеб. В 2 
ч. с прил. на электронном 
носителе 
(фонохрестоматия). — М.: 
Просвещение, 2012, 2013.

Коровина В. Я. Читаем, 
думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 7
кл. — М.: Просвещение, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2012.

Беляева Н. В. Уроки 
литературы в 7 классе. 
Поурочные разработки: Кн. 
для учителя. — М.: 
Просвещение, 2013.

4. Коровина В. Я., Журавлев
В. П., Коровин В. И. 
Литература. 8кл.: Учеб. В 2 
ч. с прил. на электронном 
носителе 
(фонохрестоматия). — М.: 
Просвещение, 2012, 2013.

Коровина В. Я., Журавлев В.
П., Коровин В. И. Читаем, 
думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 8
кл. — М.: Просвещение, 
2006, 2008, 2011, 2012.

Беляева Н. В. Уроки 
литературы в 8 классе. 
Поурочные разработки: Кн. 
для учителя. — М.: 
Просвещение, 2013.

5. Коровина В. Я., Журавлев
В. П., Збарский И. С., 
Коровин В. И. Литература. 9
кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 
электронном носителе 
(фонохрестоматия). — М.: 
Просвещение, 2012, 2013

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Збарский И. С. Читаем, 
думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 9
кл. — М.: Просвещение, 
2004, 2009, 2010, 2012. 
Литература: 9 кл.: Хрес 
томатия / сост. В. Я. Ко 
ровина, В. П. Журавлев, В. 
И. Коровин. — М.: Просве 
щение, 2007.

Беляева Н. В., Ерёмина О. А.
Уроки литературы в 9 клас 
се. Кн. для учителя. — М.: 
Просвещение, 2009, 2011, 
2013
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Настоящая  программа  по  русскому  языку  для  5-8  классов  разботана  на  основе
Примерной  программы  по  учебным  предметам.  Литература  5-9  класс
(Стандарты второго поколения), авторской программы Т.Ф. Курдюмовой.

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования
Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ  познания  жизни,

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,
многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие  активное  сотворчество
воспринимающего.  Литература  как  один  из  ведущих  гуманитарных  учебных  предметов  в
российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию  гражданина,  патриота.  Приобщение  к  гуманистическим  ценностям  культуры  и
развитие творческих способностей —
необходимое  условие  становления  человека,  эмоционально  богатого  и  интеллектуально
развитого,  способного  конструктивно  и  вместе  с  тем  критически  относиться  к  себе  и  к
окружающему  миру.  Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках
литературы  необходимо  не  просто  как  факт  знакомства  с  подлинными  художественными
ценностями,  но  и  как  необходимый опыт коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной
национальной  самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного  искусства  народа
нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной
культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной  России.  Художественная  картина  жизни,  нарисованная  в  литературном
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном
восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не
случайно  сопоставляют  с  философией,  историей,  психологией,  называют  «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
•  формирование духовно развитой личности,  обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма;
•  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,
историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
•  овладение возможными алгоритмами постижения  смыслов,  заложенных в художественном
тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание  собственного  текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск,
находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,  включая
Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 



источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений  способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что
он  представляет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического,  историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение
линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская  литература — литература
XVIII  в.  — литература  первой половины XIX в.),  который  продолжается  в  10—11 классах
(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).
Каждый  этап  предполагает  достижение  конкретных  результатов.  Это  предметные  и  меж-
предметные,  а  также личностные результаты,  которые фиксируют знания,  умения и навыки
учеников.
Обозначим последовательность этапов.
В  5 классе ученики  начинают  постигать  специфику  литературы,  происходит  первое
практическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров.
Поскольку юных читателей более всего интересуют события, которые происходят на страницах
произведения, то в 5 классе именно сюжет находится в центре внимания юного читателя.
Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные сказки.
Затем, обращаясь к современной литературе, ученики наблюдают за судьбой сказочных героев.
Например, народная сказка «Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе рассмотрена в
сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным.
Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, рассказ
о  подвиге  Пети  Ростова —  сюжет  героический  и  волнующий  юного  читателя,  дан  в  двух
воплощениях — в прозаических главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, созданной
М. А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же
сюжета в различных жанрах.
Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор предстает
уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет и активная работа
с теми художественными особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь учеников.
В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого организует
сюжет. Бесспорный герой устного народного эпоса — герой былин и сказок. Со знакомства с
ним и начинается направленная работа по освоению представления о герое художественного
произведения.  Поскольку  для  подростка  особенно  интересен  герой-ровесник,  то  именно  он
становится  предметом  обсуждения  большинства  программных  произведений  в  этом  классе.
Особую  роль  при  организации  изучения  этих  произведений  может  играть  обращение  к
ученическому творчеству: жизнь героя-подростка позволяет продуктивно использовать стихию
прямого подражания.
Программа активно использует эти возможности. Так героиня повести В. Ф. Одоевского Маша
(ровесница!) ведет дневник. Почему не попробовать создать собственный дневник одного дня
или одной недели, глядя на то, как это делала героиня книги?
Герои прочитанных произведений участвуют в переписке.  Почему не устроить состязание с
ними в эпистолярном жанре?
Книга  написана  от  лица  героя-ровесника  и  повествует  о  годах  его  учебы.  Почему  не
попробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни собственного класса?
Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально важно.
Мир  литературы,  который  может  показаться  читателю-подростку  чуждым  миром  взрослых
людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как
важный участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов.
Программа  этого  класса  знакомит  учеников  и  с  появлением  в  XIX в.  специальной  и
увлекательной  литературы  для  детей  и  юношества —  детской  и  юношеской  литературы,
которая сразу же завоевала всемирное признание.
В  7 классе особое  внимание  уделяется  проблеме  рода и  жанра:  эпос,  лирика  и  драма
предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они
рождаются,  видоизменяются,  угасают.  Модель  курса  помогает  увидеть  сложную  жизнь
искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись
различные жанры эпоса, лирики и драмы.
Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и
их особенностями и наблюдение за неразрывной связью между временем и формами искусства
слова.  Первую  задачу  решает  анализ  каждого  конкретного  произведения,  вторую —
специальные  разделы,  посвященные  истории  жанров:  «Из  истории  басни»,  «Из  истории
баллады», «Из истории сонета» и др.



Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литературам
разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет сохранялся,  немного изменяясь, в
баснях  разных  народов  в  течение  многих  веков.  Они  размышляют  о  причинах  стойкости
сюжета  и  его  взаимосвязи  с  жанром  басни.  Учащимся  на  протяжении  этого  учебного  года
предстоит  подумать  и  о  том,  когда  и  почему рождаются  различные жанры,  почему только
некоторым из них уготована долгая жизнь.
В  8 классе ученики  особенно  пристально  рассматривают  проблему  времени на  страницах
произведения  искусства  слова,  и,  как  следствие,  воспроизведения  исторических  событий  в
литературе.  Знания,  полученные  на  уроках  истории,  опыт  самостоятельного  чтения  дают
возможность  серьезного  знакомства  с  произведениями  исторической  тематики.  Такие
произведения не только рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают взаимосвязь
судьбы  человека  с  судьбой  своего  времени.  Внимание  к  тому,  что  М. М. Бахтин  назвал
хронотопом, т. е. к пространству и времени на страницах художественного произведения в их
взаимной  соотнесенности  (сам  термин  в  программу  не  включен), —  уже  своеобразная
подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе. В этом классе при изучении
художественного  произведения  особенно  важна  роль  автора.  Понимание  позиции   автора,
повествующего об исторических событиях, становится особенно убедительной для учеников.
Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным
произведением,  включенным в  этот курс.  Нужно особо отметить,  как  широко  представлена
лирика,  отражающая  яркость  эмоционального  отклика  художественного  слова  на  события
прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, ярко и эмоционально
выявляется позиция автора.

Третий этап

Старшие (9—11 классы). Ученики знакомятся с курсом  на историко-литературной основе.
Предложенная для предшествующих классов  система изучения искусства  слова — надежная
пропедевтика этого курса.
Курс старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной литературы на фоне
литературы   всемирной,  поскольку  сочетание  обзорных  и  монографических  тем  рисует
панораму литературного процесса.
В  9 классе русская  литература  представлена  в  контексте  мировой  литературы.  При  этом
рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный
мир  русской  литературы,  ее  гуманизм,  гражданский  и  патриотический  пафос.  Это —
литература первой половины XIX в.
Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно связаны с изучением
русской  литературы.  Ученики  уже  получили  сведения  о  литературе  Античности,
Средневековья,  эпохи  Возрождения.  Впереди —  яркие  страницы  классицизма,  романтизма,
богатство форм реализма, новые литературные направления. Обогащению знаний способствует
возможность активного использования литературной критики.
Краткий обзор историке — литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров
русской   классики.  В  центре  внимания  находятся  важнейшие  произведения  А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова,  Н. В. Гоголя:  «Евгений  Онегин»,  «Герой  нашего  времени»,  «Мертвые
души».
Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В
нашей программе последовательно обозначается обращение к каждому важному именно для
конкретной  темы  литературоведческому  понятию.  Однако  это  не  предполагает
систематического  изучения  вопросов  теории — само  указание  лишь подсказывает  попутное
использование  теоретических  материалов,  которые  подчинены  потребностям  более
обстоятельного  прочтения  художественных  произведений  и  вводят  в  обиход  читателя
необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на
то, что возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос
при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и использование теоретических
сведений осуществляется постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею
воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более содержательным.
Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей
проблеме учебного года.
В  5 классе это  сюжет со  всеми  связанными  с  ним  понятиями:  композиция,  завязка,
кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др.
В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее полно его
представить:  автобиография,  имя (причина  выбора),  портрет,  характер,  речевая
характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка и др.
В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникновения,
роль и судьба каждого из них.



В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении художественных произведений
становится  очевидным  разнообразие  подходов  к  проблеме   времени.  Читатель  встречается  с
временем изображенным,  временем создания и  временем чтения произведения.  При этом с
особой  отчетливостью  выявляется  позиция   автора и  сам   процесс   общения   читателя   с
автором.
В  9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы
зарубежной,  литературы  народов  России,  а,  следовательно,  формируются  характеристики,
которые  дают  возможность  оценить  произведения  искусства;  предлагается  более  глубокое
понимание  классики, дается первое теоретическое представление об  историко-литературном
процессе.
На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами.
Последовательное  осуществление  принципа  вариативности  дает  учителю  возможность
творческого решения вопроса выбора.  Оно предполагает  как сокращение,  так и расширение
списка  произведений,  если  подготовленность  класса  или  какие-то  иные  обстоятельства
подскажут учителю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных
произведений или использование их для самостоятельного чтения.
В тематических подборках произведений,  рассчитанных на  чтение  и обсуждение,  не  только
возможен, но даже неизбежен свободный выбор. (Например, в разделах «Поэтический образ
Родины», «Героическое прошлое России» и др.)
В течение учебного года каждый ученик 5—9 классов выучит не менее 12—15 произведений
(стихотворений, фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, овладевая
при этом техникой их исполнения.
В  конце  программы  в  Приложении  даются  две  таблицы  («Примерное  тематическое
планирование в 5—9 классах» и «Основные слагаемые процесса литературного образования в 5
—9 классах»), помогающие организовать педагогический процесс, методику работы учителя на
всех  этапах  этого  процесса  и  позволяющие  целесообразно  и  своевременно  использовать
важнейшие сведения по теории литературы.

5—9 классы

5 класс (105 часов)

Происхождение и развитие литературы

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в
образовании  и  воспитании  человека.  Искусство  слова  как  наиболее  совершенная  форма
человеческой  речи.  Особенности  художественного  слова.  Тропы  и  фигуры  художественной
речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др.
Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом
как школа читательского мастерства.  Знания и умения читателя.  Ученик как слушатель,  как
читатель и как исполнитель — чтец художественного текста.
Т е о р и я.  Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и
фигурах в художественном слове.

Мифы народов мира

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и
разных  народов.  Календарные  мифы  и  календарные  праздники.  Связь  мифов  с  ритуалами.
Масленица,  народные  обычаи,  связанные  с  этим  праздником.  Яркость  поэтического
изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской мифологии.
Т е о р и я.  Мифы.

Устное народное творчество (фольклор)

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных
произведений.  Детский фольклор.  Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре.
Эстетическое совершенство произведений русского фольклора.
Т е о р и я.  Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор.

Русские народные сказки

Сказка  как  популярный  жанр  народного  творчества.  Нравственная  взыскательность  и
эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок.
«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-
Царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. Способность героев



волшебной сказки  преодолевать  препятствия  и  добиваться  победы.  Волшебные помощники.
Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах
сказки.  Художественное  совершенство  сказок.  Любимое  число  сказок  (троекратное
повторение).
Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.)
Т е о р и я.  Художественные особенности волшебной сказки:  волшебный сюжет, волшебные
герои, яркость языка.

Сказки народов мира

Отражение  полноты  жизни  в  сказках  народов  мира.  Утверждение  нравственных  идеалов  в
лучших  сказках  разных  народов.  Смелость,  трудолюбие,  честность,  доброта,  находчивость,
изобретательность как главные достоинства героев сказок.
Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь.
«Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» —
сборник  народных  сказок.  «Путешествия  Синдбада-морехода» —  сказки  об  освоении
незнакомого  мира.  Стремление  Синдбада  познать  тайны  далеких  стран —  причина  его
путешествий и приключений.
Т е о р и я.  Путешествие как жанр.

Малые жанры фольклора

Разнообразие  малых  жанров  фольклора.  Пословица,  поговорка,  загадка,  анекдот,  песня,
частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор.
Использование  малых  форм  фольклора  в  других  его  жанрах  и  в  авторской  литературе.
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи.
Т е о р и я.   Малые  жанры  фольклора.  Лаконизм  и  эмоциональная  выразительность  малых
жанров фольклора.
Пословицы.  Поговорки. Богатство  и  разнообразие  тематики,  форм  и  способов  включения
пословиц  и  поговорок  в  живую  речь  и  в  тексты  художественных  произведений.  Отличие
пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. Связь с другими жанрами
фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора.
Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм.
Загадки. Загадка  как  один  из  видов  фольклора  и  как  древнейшая  форма  «тестов»  на
сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в их
создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в фольклоре и в
современной литературе.
Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. Отгадка.
Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота.  Рождение
анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в
литературе.
Т е о р и я.  Анекдот.
Причины  создания  произведений,  сочетающих  разные  жанры:   С к а з к а -з а г а д к а,
С к а з к а - а н е к д о т.
Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен,
их тематика. Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в
песне и частушке. Причины популярности этих жанров.
Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора.

Русский народный театр

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний.
Самый  популярный  герой  кукольных  пьес — озорник  Петрушка.  Синкретический  характер
представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора;
насыщенность народных пьес малыми формами фольклора.
Т е о р и я.   Театр.  Сцена.  Пьеса.  Особенности  построения  и  оформления  драматического
произведения: акт, действие, явление; мизансцена; декорация.
«О з о р н и к   П е т р у ш к а».   Пьесы о Петрушке и  их сюжеты. Петрушка и  другие герои
пьесы. Острота столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность развития действия и
яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности кукольного
театра.
Т е о р и я.  Диалог, реплика, ремарка.
М е т о д и к а.  При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время
существовали  только  в  устной  форме.  Поэтому  их  изучение  предполагает  активное



использование  звучащей  речи,  а  там,  где  это  представляется  возможным,  обращение  к
импровизации.

Русская литература XIX века

Русская классическая литература XIX века

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской
поэзии.
Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение.
И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской басни в
начале  XIX в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества в баснях
Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен.
Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели.
Т е о р и я.  Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни.
А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  «З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство и
юность  поэта.  Начало  творческого  пути.  Родная  природа  в  лирике  поэта.  Сказки  Пушкина
(повторение изученного в начальной школе).
«Р у с л а н   и   Л ю д м и л а».   Связь  пролога  к  поэме  с  русскими  народными  сказками.
Фантастические  события  сюжета.  Руслан,  его  друзья  и  помощники,  соперники  и  враги.
Людмила —  героиня  поэмы.  Волшебник  Черномор  и  его  злодеяния.  Поражение  злых  сил.
Яркость  сказочных  описаний.  Особенности  стиха  поэмы.  Поэма  в  других  видах  искусства.
Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки.
Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб.
М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,   «Л и с т о к»,   «И з
Г ё т е»  («Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало творчества.
Воспоминания  о  детстве  в  лирике  поэта.  Начало  творчества.  Стихотворения,  в  которых
отражено отношение поэта к окружающему миру.
Т е о р и я.  Рифма.
Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я   г р а м о т а»   или   «Н о ч ь   п е р е д   Р о ж д е с т в о м».
Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории,
близкие  народным  сказкам,  поверьям,  быличкам,  как  основа  сюжетов  повестей  Гоголя.
Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести.
Т е о р и я.  Поверье. Быличка.
И. С. Тургенев.   «М у м у».   Детство  в  Спасском-Лутовинове.  История  создания  рассказа.
Сюжет  и  герои  рассказа.  Богатырский  облик  и  нравственная  чистота  Герасима.  Герасим  и
барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. Роль
пейзажа  в  сюжете  рассказа.  Ритм  прозы  Тургенева  (описание  пути  Герасима  в  родную
деревню).
Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя.

Поэтический образ Родины

И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  к а к
с ы н...»  (из поэмы «Сашка»);  А. В. Кольцов.  «П е с н я  п а х а р я»;  А. К. Толстой.  «К р а й
т ы   м о й,   р о д и м ы й   к р а й...»;  Н. А. Некрасов.  «С о л о в ь и»;   Ф. И. Тютчев.
«В е с е н н я я   г р о з а»,   «Л е т н и й   в е ч е р»,   «Е с т ь   в   о с е н и
п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  «В е с е н н и й  д о ж д ь»,  «Л е т н и й
в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  «Я  п р и ш е л  к
т е б е  с  п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов.
Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей.
М е т о д и к а.  Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с этими
и другими стихотворениями.

Героическое прошлое России

М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г.
«Бородино»:  композиция  и  герои  произведения.  Образ  старого  солдата.  Рассказ-монолог
старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. Автор и его оценка героев
и событий.
Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении.
Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея
«Война и мир». Партизанская  война на страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в
партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая гибель как кульминация
подвига.



Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета.
М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир»
Л. Н. Толстого).  Петя  Ростов  в  партизанском  отряде.  Точное  сохранение  в  инсценировке
эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в инсценировке.
Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения.
М е т о д и к а.   Сопоставление  прозаического  текста  и  его  инсценировки —  возможность
освоения особенностей и характера творческого взаимодействия различных жанров.

Литература XX века

Век XIX и век XX. Связь веков

Неразрывная  связь  русской  литературы  XIX и  XX вв.  Богатство  литературы  XX в.  Авторы,
произведения и герои  XX столетия. Сохранение культурных традиций в литературе  XX века.
Память о А. С. Пушкине в литературе  XX в.:  И. А. Бунин.  «26-е  м а я»;  А. А. Ахматова.  «В
Ц а р с к о м   С е л е»;   В. А. Рождественский.  «П а м я т н и к   ю н о ш е   П у ш к и н у»;
К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;   П. Г. Антокольский.  «Б е с с м е р т и е»   и  другие
стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся).
Т е о р и я.  Темы лирики.
М е т о д и к а.   Возможен  урок-концерт  с  чтением  стихотворений,  изученных  в  начальной
школе.  Возможно лишь частичное  использование  этих  текстов  во  вступительной  беседе  по
теме.

Литературные сказки писателей XIX—XX веков

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в  XX в. Сказки писателей-
ученых.
М е т о д и к а.   При изучении сказок  писателей  возможен самостоятельный выбор сказок  и
использование  сочетания  домашнего  чтения  и  обобщающих  уроков  по  его  итогам.  Можно
использовать  сопоставление  народных  сказок  и  их  литературных  обработок  («Волшебное
кольцо» и др.).
А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора к фольклору. Народная сказка
«Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, собака и змея.
Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. Сохранение примет народной
сказки и яркость собственной стилистики автора.
Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления).
Т е о р и я.  Фольклорная и литературная сказки.
Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я   к о р о л е в а».   Слово  о  писателе.  Сюжет  сказки  из  семи
рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай.
Дружба, верность,  коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки.  Победа Герды в
неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. «Снежная
королева» в театре, кино.
Т е о р и я.  Композиция и сюжет большого произведения.
Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — любимец многих поколений,
юных читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей  XX в. к лаконизму и
оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные проблемы: «Страна без углов»,
«Человек,  который  купил  Стокгольм»,  «Вопросы  наизнанку»,  «Старые  пословицы»,  «Про
мышь, которая ела кошек», «Война колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои.
Современный подход к традиционным сюжетам.  Лаконизм и афористичность повествования
как характерная черта «Сказок по телефону».
Т е о р и я.   Лаконизм  как  один  из  способов  организации  художественного  текста.  Его
особенности и достоинства.
Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-
обработка  В. В. Набокова:   «А н я  в   с т р а н е   ч у д е с».   Алиса (она же Аня) — героиня
сказки.  Любознательность  героини  и  ее  способность  к  быстрым  решениям  и  необычным
поступкам.  Чудо и  парадокс  на  страницах  сказки  ученого.  Сказка  ученого  для  детей  и  для
взрослых.
Т е о р и я.  Парадокс.
Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  Джон Роналд Руэл Толкиен —
один из самых читаемых в мире авторов второй половины  XX в.  Смысл двойного названия
повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф и
другие.  Ожесточенность  битвы  добра  со  злом.  Нравственные  принципы,  утверждаемые
автором.  Многочисленные исследования,  которые созданы в разных странах,  о  выдуманной
писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на
страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези.



Т е о р и я.  Фэнтези как жанр.
М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления «как
с народными сказками, так и сопоставления вариантов их литературных переработок.

Проза русских писателей начала XX века

И. С. Шмелев.  «К а к  я  в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча юных
рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и
поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа.
Т е о р и я.  Название произведения.
А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р».
«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских
летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев.
«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе.
Т е о р и я.  Очерк.
Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  “А”».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ о
мечте  подростков  начала  века.  Герой  рассказа  как  читатель.  Сюжет,  который  рожден
прочитанной книгой. Комическая развязка.
Т е о р и я.  Рассказ.
М е т о д и к а.  Авторы начала  XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы
при  обращении  к  литературе  XX в.  в  рассказе-обзоре  литературы  этого  века  в  ходе  урока-
обсуждения самостоятельно прочитанных произведений.

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века

А. А. Блок.  «Н а   л у г у»,   «В о р о н а»;   И. А. Бунин.  «С к а з к а»,   «К а н а р е й к а»;
К. Д. Бальмонт.  «С н е ж и н к а»,   «Ф е й н ы е   с к а з к и»   («У  чудищ»,  «Осень»);
С. А. Есенин.  «П о р о ш а»,   «Н о ч ь»,  «З а м е т а е т   п у р г а...»,   «Ч е р е м у х а»;
М. М. Пришвин.  «В р е м е н а   г о д а»   (фрагменты);  Н. А. Заболоцкий.  «О т т е п е л ь»;
Д. К. Кедрин.  «С к и н у л о   к а ф т а н   з е л е н ы й   л е т о...»;   Н. М. Рубцов.  «З в е з д а
п о л е й»,  «Л и с т ь я  о с е н н и е»,  «В  г о р н и ц е»  и другие стихотворные и прозаические
произведения  о  красе  родной  земли  (по  выбору).  Чувство  привязанности  к  окружающему
человека миру природы. Точность и неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов.
Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить.
Художественные  приемы  и  музыка  стиха.  Изучение  произведений  разных  авторов  как
своеобразного  калейдоскопа  мгновенных  поэтических  зарисовок  живых  картин  природы.
Эстетическое совершенство этих зарисовок.

Мир наших братьев меньших

Любовь  и  сострадание  ко  всему  живому.  Осуждение  человеческой  жестокости  к  братьям
меньшим.
С. А. Есенин.  «П е с н ь  о  с о б а к е»;  В. В. Маяковский.  «Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  к
л о ш а д я м».  Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир вокруг нас в
единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и животным.
В  беседах  о  друзьях  наших  меньших  активно  использовать  самостоятельное  чтение  таких
произведений, как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора»
В. П. Астафьева, «Арктур — гончий пес» Ю. П. Казакова и др.
Т е о р и я.  Лирическая проза.
М е т о д и к а.   Целесообразна  организация  уроков-концертов  с  выбором  текстов  и  их
фрагментов по желанию учеников. При этом возможно использование произведений местных
авторов.  Урок  можно  назвать  «Край  ты  мой,  родимый  край...»  и  в  подготовке  к  нему
использовать конкурс ученических произведений по этой тематике.

Героическое прошлое России

А. И. Фатьянов.  «С о л о в ь и»;   А. Т. Твардовский.  «Я   у б и т   п о д о   Р ж е в о м...»;
А. А. Ахматова.  «М у ж е с т в о»;   Р. Г. Гамзатов.  «Ж у р а в л и».   Стихи  о  Великой
Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в годы
Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений (по выбору).
Т е о р и я.  Песня: слово и музыка в их единстве.
М е т о д и к а.  Возможна организация урока-концерта.

Современная литература



В. П. Астафьев.  «В а с ю т к и н о  о з е р о».  Автобиографические произведения писателя о
детских годах как произведения о формировании характера подростка  в сибирской деревне.
Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского сочинения к рассказу писателя.
Т е о р и я.  Автобиографический рассказ.
Т. Янссон.  «П о с л е д н и й  в  м и р е  д р а к о н».  Писательница и художница Туве Янссон.
Мир  нарисованных  и  описанных  в  книгах  сказочных  героев,  созданных  писательницей  и
художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, которых
придумала и нарисовала художница, как герои ее книг.
Т е о р и я.  Литературная сказка и иллюстрация.
М е т о д и к а.   На  этом  этапе  необходимо  подвести  итоги  наблюдений  за  сюжетом  и
композицией в художественных произведениях: выделить элементы построения произведения
(завязка, кульминация, развязка); показать особенности композиции произведения.

Путешествия и приключения на страницах книг

Покорение пространства и времени

М е т о д и к а.  Чтение и изучение последующих тем предполагает использование нескольких
уроков, причем возможен выбор определенных произведений для обсуждения в классе после
домашнего чтения. Такие уроки будут подготовкой к самостоятельному летнему чтению.
Д. Дефо.  «Р о б и н з о н   К р у з о».   Жизнь  талантливого  писателя  и  энергичного  купца
Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность не
поддаваться  обстоятельствам,  мужество,  стойкость,  трудолюбие,  оптимизм.  Робинзон  как
нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада».
Т е о р и я.  «Робинзонада».
Р. Э. Распэ.  «П р и к л ю ч е н и я   б а р о н а   М ю н х г а у з е н а».   Барон  Мюнхгаузен  и
придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из глаз»,
«Удивительная  охота»  и  др.  Использование  в  «подлинных  историях»  иронии  и  гротеска,
гиперболы и литоты.
Т е о р и я.  Гротеск. Литота.
М. Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  С о й е р а».  Автобиографическая повесть и ее герои.
Марк  Твен —  мастер  занимательного  и  веселого  повествования.  Провинциальный
американский  Санкт-Петербург  на  Миссисипи  и  его  обитатели.  Том  и  Гек.  Приключения
подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки Тэтчер.
Т е о р и я.  Прототип.
А. Линдгрен.  «П р и к л ю ч е н и я  К а л л е  Б л ю м к в и с т а».  Астрид Линдгрен и ее тезис:
«Не  хочу  писать  для  взрослых!»  Знакомые  герои  произведений  писательницы:  Карлсон,
который  живет  на  крыше,  Пеппи  Длинный  чулок,  Эмиль  из  Ланнеберги  и  другие.  Три
детективные  повести  о  Калле  Блюмквисте:  «Калле  Блюмквист  играет»,  «Калле  Блюмквист
рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения повести «Калле Блюмквист
играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: Андерс и Ева-Лотта. Находчивость,
энергия  и  изобретательность  главного  героя.  Утверждение  положительного  идеала  и
нравственных ценностей в повести.
Т е о р и я.  Трилогия. Детективный сюжет.
М е т о д и к а.   Можно использовать  специальный  урок  для  обсуждения  тех  книг,  которые
увлекли кого-то из учеников для расширения круга чтения всего класса. В этот урок можно
включить и материалы всей последующей темы — «Новая жизнь старых героев».

Новая жизнь старых героев

Н. С. Гумилев.  «М а р к и з   д е   К а р а б а с»,   «О р е л  С и н д б а д а».   Образы знакомых
сказок в стихах поэта XX в.
Б. Лесьмян.  «Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  С и н д б а д а - м о р е х о д а».  Синдбад  XX в. в
сказке польского классика.  Знакомый герой в новом произведении.  Что принес новый век в
облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое признан классическим
произведением польской литературы.
Т е о р и я.  Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что сохраняется
в сюжетах новых произведений о старых героях.

Итоги

Картина  мира и художественное произведение.  Сюжеты изученных произведений.  Сюжет и
герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом.
М. Цветаева.  «К н и г и  в  к р а с н о м  п е р е п л е т е».  Советы поэта и собственные вкусы и
пристрастия учеников-читателей в организации летнего чтения.



М е т о д и к а.  Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением произведений
курса следующего класса.

6 класс (105часов)

Герой художественного произведения

Герой  художественного  произведения.  Герой  художественного  произведения  и  его  роль  в
сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых ученикам.
Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества»
(Л. Толстой).
На страницах автобиографических произведений.
М е т о д и к а.  Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения.

Былины

«Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  и  С о л о в е й  р а з б о й н и к»,
«Т р и  п о е з д к и  И л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их герои. События на границах родной
земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник
родной  земли.  Сила,  смелость,  решительность  и  отсутствие  жестокости  как  характерные
качества героя былин. Художественное совершенство былины.
Былины и их герои в живописи и музыке.
Т е о р и я.  Былина. Сюжет былины. Гипербола.
А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»   (сцены).  А. Н. Островский  как  создатель  русского
национального  театра.  Пьеса  «Снегурочка» —  «весенняя  сказка»,  по  определению  автора.
Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. Могучий
мир природы и юная героиня — Снегурочка.
Т е о р и я.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки.

Литература XIX века

И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  Я г н е н о к».  Школа жизни подростка в
баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне
«Два мальчика»,  представляющие различные типы поведения,  Осуждение эгоизма Федюши.
Отсутствие  чувства  благодарности  у  этого  героя.  «Волк  и  Ягненок».  Характер
взаимоотношений  в  человеческом  сообществе  и  его  аллегорическое  отражение  в  басне.
Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова.
Т е о р и я.  Поступки героев и мораль басни.
В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические события баллады
«Лесной  царь».  Жуковский —  мастер  перевода  («Лесной  царь» —  перевод  баллады  Гёте).
Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках.
Т е о р и я.  Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах.

Незабываемый мир детства и отрочества

С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е   г о д ы   Б а г р о в а - в н у к а»,   «Б у р а н».   Багров-внук  в
гимназии.  Герой  произведения  как  читатель.  «Буран»  как  одно  из  самых  ярких  описаний
природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. Человек и
стихия.
Т е о р и я.   Герой  литературного  произведения  как  читатель.  Пейзаж  в  прозаическом
произведении.
В. Ф. Одоевский.  «О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»).  Различные
жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования.
Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши.
Т е о р и я.  Дневник как жанр художественного произведения.
М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с
последующей выставкой и обсуждением.
А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы
учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в
ранней  лирике  Пушкина  и  в  последующие  годы.  Послания  близким  друзьям  и  родным.
Радостное  чувство  от  общения  с  близкими  людьми.  Совершенство  и  легкость  формы
пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.
Т е о р и я.  Гимн. Послание.
М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  «К о г д а
в о л н у е т с я  ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  М о с к в ы»,



э п и г р а м м а.  Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о
красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина
родной  столицы,  созданная  в  ученическом  сочинении  поэта.  Эпиграмма  как  жанр,
способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме).
Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма.
И. С. Тургенев.  «Б е ж и н   л у г»,   «П е в ц ы».   Природа  и  быт  российской  лесостепи  в
«Записках  охотника».  «Бежин  луг» —  один  из  самых  популярных  рассказов  сборника.
Павлуша,  Ильюша,  Костя,  Ванечка  и  Федя —  герои  рассказа.  Мастерство  портретных
характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. Утверждение
богатства  духовного  мира  крестьянских  детей.  Поэтический  мир  народных  поверий  в  их
рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как естественный фон
рассказов мальчиков.
«Певцы» —  роль  искусства  в  жизни  деревни.  Песня  как  вид  народного  творчества.  Герои
рассказа  и  типы  исполнителей  народных  песен.  Тонкость  и  точность  психологических
характеристик героев.
Т е о р и я.   Былички.  Сравнительная  характеристика  героев.  Герой  литературного
произведения  и  описание  его  внешности.  Приемы,  которые  использует  автор  при  создании
портрета. Автор о своем герое.
М е т о д и к а.  Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных
описаний и эту традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин
луг»  стоит  обогатить  уроки  тщательным  изучением  диалогов  и  использовать  их  для  более
полной характеристики мальчиков.
Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е   д е т и»,   «Ш к о л ь н и к»,   «М о р о з,   К р а с н ы й
н о с».  Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их
жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и
упорство  как  черта  характера  героя  стихотворения  «Школьник».  «Мороз,  Красный  нос» —
изображение  крестьянского  труда.  Образ  русской  женщины.  Фольклорные  мотивы  в
произведении.
Т е о р и я.  Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени
героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха.
Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»   (главы).  «Отрочество»  как  часть  автобиографической
трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства».
Отрочество  Николеньки  Иртеньева.  Николенька  и  его  окружение:  семья,  друзья,  учителя.
Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы.
Т е о р и я.  Автобиографическая трилогия.
Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода
и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев.
Т е о р и я.  Эпизод в художественном произведении.
А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  «К а н и к у л я р н ы е  р а б о т ы
и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон»,  «Толстый и
тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции.
Герои  сатирических  рассказов.  Говорящие  фамилии  героев.  Художественная  деталь  в
рассказах.  Рассказы  о  подростках.  «Каникулярные  работы  институтки  Наденьки N».
Комментарий  к  творчеству  Наденьки.  Творческие  состязания  учеников  с  ровесницей
Наденькой.
Т е о р и я.  Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя.
Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о   Т ё м ы»   (главы   «И в а н о в»,   «Я б е д а»,
«Э к з а м е н ы»).  Отрочество  героя.  Годы  учебы  как  череда  тяжких  испытаний  в  жизни
подростка.  Мечты  и  попытки  их  реализовать.  Жестокое  нравственное  испытание  в  главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в
главе «Экзамены».
Т е о р и я.  Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного
произведения.

Мир путешествий и приключений

Далекое  прошлое  человечества  на  страницах  художественных  произведений  (беседа  по
материалам  самостоятельного  чтения  как  указанных  ниже,  так  и  других  книг).  Интерес
читателей  к  событиям  и  приключениям  в  жизни  героев  прошедших  времен.  Научная
достоверность,  доступная  времени  создания  произведения,  художественная  убедительность
изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на уроках внеклассного
чтения.  (Рони-старший.  «Б о р ь б а   з а   о г о н ь»;   Д. Эрвильи.  «П р и к л ю ч е н и я
д о и с т о р и ч е с к о г о   м а л ь ч и к а»   и  др.).  Природа  и  человек  в  произведениях  о
доисторическом прошлом.



Т е о р и я.   Богатство  литературы  для  детей  и  юношества.  Жанры  прозы:  повесть,  роман,
рассказ.
Т. Х. Уайт.  «С в е ч а   н а   в е т р у».   Жизнь  короля  Артура  и  его  рыцарей  в  зарубежной
литературе.  «Король  былого  и  грядущего»  Теренса  Хенбери Уайта, — одна  из  популярных
тетралогий о легендарном короле.  «Свеча на ветру» как часть  этой тетралогии.  Ее герои —
король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и
реальной истории,  живого юмора и  трагических  событий.  Решение  нравственной  проблемы
соотношения  Сильной  руки  и  Справедливости.  Решение  вопроса  о  роли  Красоты  в  жизни
человека.
Т е о р и я.  Тетралогия.
Марк   Твен.  «П р и к л ю ч е н и я   Г е к л ь б е р р и   Ф и н н а».   Марк  Твен  и  его
автобиографические  повести.  «Приключения  Гекльберри  Финна»  как  вторая  часть
автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Миссисипи.
Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство
Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести.
Т е о р и я.  Юмор.
Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных
путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных «робинзонад». Герберт —
юный герой среди  взрослых товарищей по несчастью.  Роль  дружбы и  дружеской заботы о
младшем в романе великого фантаста. Названия романов и имена героев.
Т е о р и я.   Научно-фантастический  роман.  Жюль  Верн  как  создатель  жанра  научно-
фантастического романа.
О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ
«Кентервильское  привидение»  как  остроумное  разоблачение  мистических  настроений  и
суеверий.  Ирония  и  веселая  пародия  как  способ  борьбы  писателя  против  человеческих
заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок
и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории.
Т е о р и я.  Пародия.
О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».   Истинные и ложные ценности.  Сентиментальный сюжет
новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности.
Т е о р и я.  Рождественский рассказ.
А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность
человека за свою планету. Философское звучание сказки.
Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки.
М е т о д и к а.   Насыщенность  программы  предполагает  возможность  выбора  части  этих
произведений для самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в классе.

Литература XX века

XX век и культура чтения

Юный читатель XX в. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении
характера и взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произведения по
выбору  учителя  и  учащихся).  Любимые  авторы.  Путь  к  собственному  творчеству.  М. Эндэ
«Б е с к о н е ч н а я   к н и г а» —  путешествие  мальчика  Бастиана  по  стране  под  названием
Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение.
А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,
«Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта.
И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,   «П о м н ю   д о л г и й   з и м н и й   в е ч е р...»,   «П е р в ы й
с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы.
Голос автора в строках стихов.
К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха
поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих
композиторов.
Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта.
Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы.
М е т о д и к а.  Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов
и произведений.
А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь   а ф р и к а н с к о г о   о х о т н и к а».   Герой  рассказа  и  его
любимые  книги.  Мечты  юного  читателя  о  судьбе  африканского  охотника  и  реальность.
Посещение  цирка  и  встреча  с  цирковыми артистами.  Разочарования  увлеченного  любителя
приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка.
Т е о р и я.  Эпилог. Название произведения.
М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность
авторской позиции.



Т е о р и я.  Авторская позиция.
А. С. Грин.  «Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник сюжет и
название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну.
Т е о р и я.  Слово в рассказе.
К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь   о   ж и з н и»   (главы   «Г а р д е м а р и н»,   «К а к
в ы г л я д и т  р а й»).  «Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». Глава
«Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли
автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот.
«Глава  «Как  выглядит  рай»  в  автобиографической  повести.  Мастерство  пейзажа  в  прозе
писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.
Т е о р и я.  Роль пейзажа в прозе.
Ф. А. Искандер.  «Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»).  Герой цикла рассказов по
имени  Чик.  Увлекательная  игра  со  словом  в  прозе  Искандера  (имя  героя,  название  города
детства  и  др.).  Важность  главы  «Чик  и  Пушкин»,  как  описания  пути  юного  читателя  к
постижению тайны собственного  творчества.  Поединок  тщеславия  и  творческой  радости  от
игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор.
Т е о р и я.  Инсценировка.
М е т о д и к а.  Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению
произведений, близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что
в центре курса этого класса стоит герой-ровесник.

Великая Отечественная война в лирике и прозе

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной
войны,  в  том  числе  и  о  подвигах  подростков:  Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к   В и х р о в»;
В. Катаев.  «С ы н   п о л к а»,   К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а   н а   л а ф е т е»,   «С ы н
а р т и л л е р и с т а»;  Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  з а  В и с л о й  с о н н о й...»;  п е с н и
в о е н н ы х  л е т:  «М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) (чтение
произведений по выбору учителя и учащихся).
Т е о р и я.   Быстрота  отклика  искусства  на  события  жизни.  Изображение  героизма  и
патриотизма в художественном произведении.
М е т о д и к а.   Активное  использование  самостоятельного  чтения.  Возможна  организация
урока-концерта.

Итоги

Герой художественного произведения и автор.
Тема  защиты  природы  в  литературе  нашего  века.  Произведения  М. М. Пришвина  и
В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят
Дании.
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

7 класс (70 часов)

Роды и жанры литературы

Богатство и разнообразие жанров

Основные  роды искусства  слова:  эпос,  лирика  и  драма.  Род  как  исторически  сложившаяся
общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе
разных народов.
Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров:
появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые
формы. Новое содержание и новые формы.
Т е о р и я.  Роды и жанры литературы.
М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах.

Античная литература

Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты).
Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы.
«Одиссея» —  рассказ  о  странствиях  и  трудном  пути  домой  Одиссея —  одного  из  героев
легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа.
Т е о р и я.  Героический эпос.
М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных на уроках истории.



Фольклор

Жизнь жанров фольклора.  Самые древние и  самые молодые жанры. Живые жанры устного
народного творчества.
Обстоятельства  появления  новых  жанров.  Современная  жизнь  малых  жанров  фольклора.
Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения фольклора.
Т е о р и я.  Жанры современного фольклора.
«Б а р и н».   Народный  театр  на  ярмарках  и  гуляньях.  Народные  пьесы  на  ярмарочных
подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин»
как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все присутствующие,
которые именуются «фофанцы».
М е т о д и к а.   Ученики в роли «фофанцев».  Их непосредственное участие в импровизации
сцен пьесы.

Литература эпохи Возрождения

Великие имена эпохи и герои их произведений.
У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы.
«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии
«вечных»  тем:  любовь,  преданность,  вражда,  месть.  Основной  конфликт  трагедии.  Судьба
юных  влюбленных  в  мире  несправедливости  и  злобы.  Смысл  финала  трагедии.  Понятие  о
катарсисе.
Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.).
Т е о р и я.  Трагедия. Сонет.
Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на
протяжении  нескольких  столетий:  А. С. Пушкин.  «С о н е т»   («Суровый  Дант  не  презирал
сонета...»).  И. Ф. Анненский.  «П е р е б о й  р и т м а»;  К. Д. Бальмонт.  «Х в а л а  с о н е т у»;
В. Я. Брюсов.  «С о н е т   к   ф о р м е»;   Н. С. Гумилев.  «С о н е т»;   Игорь   Северянин.
«Б у н и н»  и др. (по выбору учителя).
М е т о д и к а.   Обращаясь  к  истории  сонета,  учитель  может  использовать  одно-два
произведения.  Остальные  сонеты  будут  прочитаны  теми,  кто  увлекается  поэзией  и  хочет
принять участие в конкурсе на лучшее исполнение сонета.

Литература XIX века

Популярные жанры литературы  XIX в.  Золотой  век русской  поэзии.  Расцвет жанра басни в
начале  века.  Классические  жанры  русской  прозы  XIX в.:  роман,  повесть,  рассказ.  Жанры
драматургии. Связь жанров.
Т е о р и я.  Жанры эпоса, лирики, драмы.
Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де
Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет
русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова.
Т е о р и я.  Басня и притча.
М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни.
Из  истории  баллады. Истоки  жанра  баллады.  Баллады  Жуковского  в  современной  ему
литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном
народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре.
В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,   «С в е т л а н а».   Баллады  Жуковского.  Трагические
сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах
Жуковского  и  Лермонтова.  Взыскательность  нравственной  позиции  автора.  Легкость  стиля.
«Светлана». Сюжет и народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический облик
героини. Органическая связь героини с миром природы.
Т е о р и я.  Баллада
М е т о д и к а.   Сюжеты  баллад  обычно  интересуют  читателя.  Можно  использовать  этот
интерес, проведя на уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад.
А. С. Пушкин.  «Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К***»  («Я помню чудное
мгновенье...»),  «Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  н о ч н а я  м г л а...»,  «Я  в а с  л ю б и л:
л ю б о в ь  е щ е  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  «Д р у з ь я м»,  «19  о к т я б р я»  (Роняет лес
багряный свой убор...»),  «М о я  э п и т а ф и я»).  Богатство тематики и разнообразие жанров в
творчестве  А. С. Пушкина.  Жанры лирики поэта:  послание,  элегия,  стансы,  эпиграмма и др.
Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта.
Жанры прозы А. С. Пушкина.
«П о в е с т и  Б е л к и н а»  («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси).
Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть?



«Д у б р о в с к и й».   Незавершенный  роман  «Дубровский».  Сюжетные  особенности
незавершенного  произведения,  в  котором  соединены  признаки  любовного  и  социального
романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев.
Т е о р и я.  Жанры лирики и эпоса.
Из истории романа. Расцвет жанра романа.  Богатство вариантов этого жанра.  Споры о его
роли в современной литературе.
М е т о д и к а.  Сопоставление повести и романа.
М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь   п о э т а»,   «Н е т,   я   н е   Б а й р о н,   я   д р у г о й...»,
«Э л е г и я»,  «С т а н с ы»,  «П е с н я»,  «Р о м а н с»,  «Д у м а»,  «М о л и т в а»  («В минуту
жизни трудную...»),  «э п и г р а м м ы  и  м а д р и г а л ы»,  «э п и т а ф и я».  Различные жанры
в творчестве поэта: богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма).
Стихотворение  «Смерть  поэта»  и  его  роль  в  судьбе  автора.  Особенности  композиции
стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора.
«М ц ы р и».   Герой  поэмы  и  его  исповедь.  Необычность  сюжета.  Особенности  пейзажа.
Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.
Т е о р и я.  Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова.
М е т о д и к а.  Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который
находится  в  «Лермонтовской  энциклопедии».  Можно  дать  по  этому  словарю  ряд
индивидуальных заданий.
Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».  История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и
героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города
N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии.
Мастерство  композиции  и  речевых  характеристик.  Авторские  ремарки  в  пьесе.  Гоголь  о
комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино).
Т е о р и я.   Афиша  комедии.  Особенности  отражения  действительности  в  драматическом
произведении.  Структура  драматического  произведения  и  образ  героя.  Ремарки в  пьесе  как
один из приемов создания образа.
М е т о д и к а.   Традиционно  в  ходе  изучения  «Ревизора» —  исполнение  пьесы  или  ее
отдельных сцен. Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация
наглядных материалов (иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). Все
это помогает освоению специфики драматического произведения.
И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,   «С т и х о т в о р е н и я   в   п р о з е»   («Русский  язык»,
«Собака»,  «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание».  Роль пейзажа в
создании облика и характера героев.  Последние годы творчества и последние произведения
Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания
«Стихотворений  в  прозе».  Нравственный  пафос  и  художественные  особенности  этих
произведений.
Т е о р и я.  Стихотворение в прозе.
Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я   д о р о г а»,   «Р а з м ы ш л е н и я   у   п а р а д н о г о
п о д ъ е з д а».  Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических
произведениях.  Сюжеты и  композиция  лироэпических  произведений  Некрасова  и  их  герои.
Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.
Т е о р и я.  Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях.
М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  о д и н  м у ж и к  д в у х  г е н е р а л о в
п р о к о р м и л»,   «П р е м у д р ы й   п и с к а р ь»,   «Б о г а т ы р ь».   Сатирические  сказки
писателя.  Герои сказок  и  их сюжеты.  Социальная  острота  проблематики  и художественные
особенности  сказок.  Особенности  создания  сатирического  образа.  Объяснение  авторского
названия  «Повесть  о  том...»  (почему  сказка  названа  повестью).  Жанровое  определение
произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик.
Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый
пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск.
Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе.
Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко
знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в
произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных
рангов. Сценическая история постановок сказа.
Т е о р и я.  Сказ как жанр эпоса.
А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,   «Ж а л о б н а я   к н и г а»,   «С м е р т ь   ч и н о в н и к а».
Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный
набор  реплик,  которые  характеризуют  авторов  «Жалобной  книги».  Безудержный  юмор  и
жизнелюбие  повествования.  Сочувствие  к  забавным  героям  рассказов.  Рассказ  «Смерть
чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их
судьбы.
Т е о р и я.  Юмореска.



Описания на страницах художественных произведений

Портрет героя в произведениях различных жанров

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе,
повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве
слова и в других видах искусства.
Т е о р и я.  Портрет.

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров

Искусство  изображения  картин  природы  в  различных  жанрах.  Пейзаж  и  Автор.  Пейзажная
лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях:
поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях.
Т е о р и я.  Пейзаж.
М е т о д и к а.  Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли
художественных  описаний,  которыми  насыщено  каждое  произведение.  Поэтому  нужно
обращаться к портрету и пейзажу в течение всего года, используя указания предшествующих
разделов  программы.  Специфика  жанра  помогает  уловить  особенности  описаний
художественных текстов.

Литература XX века

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство
и  разнообразие  жанров  и  форм  стиха.  Эпические  произведения  как  основа  читательских
увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении сферы воздействия
литературы.  Связь  различных  искусств  и  их  влияние  на  обогащение  жанров  произведений
искусства слова.
М е т о д и к а.  Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием.
Отражение  духовных  поисков  человека  XX века  в  лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а
ч е л о в е к у»,  «Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  п т и ц ы  е с т ь  г н е з д о...»;
К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  м и р  и з  н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  «Н е  з а в и д у й
д р у г у...»;   Р. Киплинг.  «Е с л и...»   (перевод  С. Маршака),   «З а п о в е д ь»   (перевод
М. Лозинского);  А. Т. Твардовский.  «К а к   п о с л е   м а р т о в с к и х   м е т е л е й...»,
«И ю л ь — м а к у ш к а   л е т а».   Лирические  раздумья  поэта;  Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а
и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  «А р б а т с к и й  р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;
М. Карим.  «Е в р о п а — А з и я»  и др.
Т е о р и я.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве.
М е т о д и к а.   Возможна  организация  изучения  поэтических  произведений  с  учетом  их
тематики.
М. Горький.  «П е с н я   о   Б у р е в е с т н и к е»,   «С т а р у х а   И з е р г и л ь»,   «С т а р ы й
Г о д».   Максим  Горький,  его  творчество  и  роль  в  судьбах  русской  культуры.  «Песня  о
Буревестнике».  Романтическая  песня —  призыв.  Смысл  жизни  героя.  Прием  контраста  в
романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя.
Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» —
утверждение  подвига  во  имя людей.  Сюжет легенды и его  место в  произведении «Старуха
Изергиль».  Романтический  сюжет  и  романтический  образ  Данко.  Обилие  и  разнообразие
произведений  эпических  жанров  в  творчестве  писателя.  Сказка  «Старый  Год»  и  ее  герои.
Элементы притчи в жанре сказки.
Т е о р и я.  Разнообразие жанров в творчестве писателя.
В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  В л а д и м и р о м
М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  о б е д у».  «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема
творчества.  Новаторство  Маяковского.  Поэт  и  Солнце.  Мир  Маяковского — мир  гипербол.
Сатирические  гимны поэта.  «Гимн обеду».  Новое оформление  старых жанров.  Особенности
стиха Маяковского.
Т е о р и я.  Тонический стих Маяковского.
М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая постановка). Гоголь — любимый
писатель  Булгакова.  Связь  реального  события  и  сюжета  «Ревизора»  Гоголя.  Участники
юмористической сценки.  «Ревизор с  вышибанием» — сатира  на  злобу дня  и  на  невежество
героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.
Т е о р и я.  Драматическая сценка.



М е т о д и к а.   При знакомстве  с  произведением  М. А. Булгакова  ученики  убеждаются,  что
каждый  сюжет  может  быть  использован  в  иной  обстановке,  не  теряя  своей  сатирической
окраски.
К. Г. Паустовский.  «Р о ж д е н и е  р а с с к а з а».
Лирическая  проза  Паустовского.  Мир героев  писателя  и  мир творчества.  Попытка писателя
воссоздать в художественном слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа».
Герой  рассказа  и  его  мучительные  поиски  творческого  подъема,  вдохновения.  Природа  и
окружающие люди как причина возникновения творческого импульса.
Т е о р и я.  Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман —
повесть — рассказ.
Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  л о ш а д и».  Эстетические, нравственные и экологические
проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика
истории и развития связей природы и человека.
Т е о р и я.  Сюжет и аллегорические герои.
А. В. Вампилов.  «Н е с р а в н е н н ы й   Н а к о н е ч н и к о в».   Решение  проблемы  выбора
призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и
юмор  диалогов.  Мастерство  ремарок.  Серьезные  проблемы  веселого  жанра.  Замысел
незавершенного водевиля.
Т е о р и я.  Водевиль.
Из  истории  эссе. Рождение  жанра.  Популярность  жанра  в  современной  литературе.
К. Г. Паустовский.  «Р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а».
Т е о р и я.  Эссе.

Великая Отечественная война в художественной литературе

Лирическое  стихотворение.  Поэма.  Песня.  Очерк.  Новелла.  Рассказ.  Повесть.  Роман.  Роман-
эпопея.  Общий  обзор  богатства  жанров,  через  которые  на  протяжении  десятилетий
раскрывалась  тема  Великой  Отечественной  войны  (повторение  с  привлечением  ранее
изученных произведений).
А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».  События и герои Великой Отечественной войны в
рассказе. Тема патриотизма.
М. А. Шолохов.  «О н и   с р а ж а л и с ь   з а   Р о д и н у»   (фрагменты).  Сражения  в  первые
месяцы  войны.  Трагические  события  отступления  армии.  Эпизоды  боев  в  южных  степях
страны. Стойкость и героизм участников сражений.
Т е о р и я.  Живой отклик искусства на события войны.
В. Г. Распутин.  «У р о к и   ф р а н ц у з с к о г о».   Трудные военные годы в  жизни страны.
Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику.
Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.
Т е о р и я.  Живой отклик искусства на исторические события.

Фантастика и ее жанры

Фантастика и ее жанры в современной литературе.
Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ
«Запах  мысли».  Герой —  Лерой  Кливи  и  обитатели  планеты  З —  М —  22.  Что  помогло
спастись  герою  рассказа.  Виды  коммуникаций  и  телепатия.  Особенности  юмора  в
фантастическом произведении.
Т е о р и я.  Жанры научной фантастики.

Детективная литература и ее жанры

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива.
А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  ч е л о в е ч к и».  Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в
оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих
человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла.
Т е о р и я.  Новелла.
Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль
в  истории  литературы.  Пародия  в  литературе  разных  эпох  (от  древности  до  наших  дней).
Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и
шарж.
Т е о р и я.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.

Итоги



Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время
летних каникул.
М е т о д и к а.   Обзор  изученных  в  5—7 классах  произведений  разных  родов  и  жанров,
показывающий многообразие жизни и богатство форм ее отражения в искусстве.

8 класс (70 часов)

Литература и время

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства
слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений
исторической  тематики.  Исторический роман,  повесть,  рассказ;  исторические  пьесы,  поэмы,
песни; исторические мотивы в лирике.
«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса,
которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории.
Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен
между  собой.  Герой  сказки  и  его  путешествие  в  средние  века.  Четкость  и  убедительность
выводов автора.
Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем.
Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф.

История в устном народном творчестве

Жанры  исторической  тематики  в  фольклоре.  Сюжеты  и  герои  исторических  произведений
фольклора. Былины как свидетельство исторических событий.
Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании.

Историческая народная песня

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы.
«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях.
«П е т р а   П е р в о г о   у з н а ю т   в   ш в е д с к о м   г о р о д е»   и  др.  Художественные
особенности  исторических  песен.  Историческая  народная  песня  и  ее  исполнители.  Слово  и
музыка в народной песне.
Т е о р и я.  Историческая народная песня.

Народная драма

Народная  драма  как  органическая  часть  праздничного  народного  быта.  От  обряда  к  пьесе.
Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы.
«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности
народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими.  Драматический
конфликт  в  «исторической»  народной  пьесе.  Соединение  героев  разных  эпох  в  одном
произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной
пьесы.
Т е о р и я.  Народная драма.
М е т о д и к а.   Целесообразно  максимально  использовать  специфику  устного  народного
творчества и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и
ученическую  импровизацию.  Песни  и  пьесы  могут  звучать  на  уроках  и  в  подготовленной
учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах.

История на страницах произведений древнерусской литературы

Историческая  тема  в  произведениях  древнерусской  литературы.  Особенности  отражения
исторического прошлого в литературе Средних веков.
Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры.

Летопись

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как
жанр  исторического  повествования.  Отражение  событий  истории  в  летописях  XI—XVII вв.
Рассказ  о  смерти  Олега  в  «Начальной  летописи».  «Повесть  временных  лет»  как  первый
общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи.
Т е о р и я.  Летопись.



Жития святых

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах
летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения
биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития.
«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как
канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й
Р а д о н е ж с к и й».   Элементы  житийного  жанра  в  авторском  произведении  XX в.
Становление характера подвижника.
Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития.

История на страницах произведений эпохи Возрождения

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его
оруженосец  Санчо Панса.  Пародия на  рыцарский роман.  Иллюзия  и действительность.  Дон
Кихот как «вечный образ».
Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ».
М е т о д и к а.   «Вечный  образ»  Дон  Кихота  широко  представлен  в  мировом  искусстве.
Учителю  для  проведения  урока  необходимо  подобрать  соответствующий  иллюстративный
материал. Это поможет учащимся оценить различные взгляды на один и тот же образ.

История на страницах произведений XVIII века

Жанры  исторических  произведений:  эпические  и  драматические.  Исторические  драмы
Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном
творчестве  Н. М. Карамзина.  Покорение  Новгорода  Иваном III («История  государства
Российского»). Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая.
Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора.
Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть.
М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо
успевающими  учащимися  возможно  и  текстуальное  изучение  фрагментов  из  «Истории
государства  Российского»  и  повести  «Марфа-посадница»  Н. М. Карамзина.  Обращение  к
русской живописи этого века существенно  расширит понимание эпохи и обогатит  кругозор
учеников.

Литература эпохи Просвещения

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н   в о   д в о р я н с т в е»   (сцены).  Комедия  как  жанр
драматического  произведения.  Особенности  комедии  классицизма.  Сатирический  образ
господина Журдена.
Т е о р и я.  Классицизм. Комедия.
М е т о д и к а.   Знакомство  с  Мольером  может  включать  подготовленное  исполнение
фрагмента пьесы с комментарием.

Историческое прошлое в литературе XIX века

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в
произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание
произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях
на исторические темы.
Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы  XIX в.
Родная история в произведениях этого века.

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,
«С т а н с ы»;   Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е   п о л е»;   И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й
з в о н»;   Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»;  А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я   п е с н я   о
С е в а с т о п о л е».   Обращение  лирических  поэтов  к  исторической  тематике.  Масштаб
осмысления  былого  в  лирике:  отражение  как  значительных  исторических  событий,  так  и
сокровенных  воспоминаний,  воскрешающих  личный  опыт  поэта.  Яркая  индивидуальность
поэта в художественной оценке минувшего.

Былины и их герои в произведениях XIX века



А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я
М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в
русской поэзии.  Былинные мотивы в разных видах художественного творчества.  Обращение
А. К. Толстого  к  стихотворному  переложению  сюжетов  русских  былин,  его  восхищение
цельными  героическими  характерами  былинных  богатырей.  Поэтическая  сила  и  обаяние
произведений  поэта.  Устное  народное  творчество  как  источник  поэзии  С. Д. Дрожжина.
Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений.
Т е о р и я.  Былина и баллада.
М е т о д и к а.   Возможен  анализ  одной-двух  баллад  с  самостоятельными  комментариями
исполнителя.  Особый интерес  вызывает сопоставление  двух произведений разных жанров с
общим  героем,  что  обогащает  и  углубляет  представление  о  характере  отражения  жизни  в
искусстве.
Г. Лонгфелло.  «П е с н ь   о   Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина).  Поэтичность  индейских
легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты.
Художественные  особенности  изображения.  Близость  героев  поэмы  к  миру  природы.
Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода.
Т е о р и я.  Песнь как жанр.
В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением).  Вальтер
Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника,
роман-жизнеописание,  биографический роман,  авантюрно-исторический роман.  Изображение
героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм
и осмысление законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и
сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и
как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте.
Т е о р и я.  Исторический роман.
М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от
того,  насколько  юные  читатели  увлеклись  произведением  и  его  проблематикой.  Возможны
выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его героях.
И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический
пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее
роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г.
Т е о р и я.  Басня на историческую тему.
А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики
в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе
«Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба.
Поэтическое  совершенство  произведения  и  его  музыкальное  воплощение.  Стихотворение
«Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма.
«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ
вдохновителя победы.
«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и
повестью  «Капитанская  дочка».  Пугачев  в  историческом  труде  и  в  художественном
произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров,
созданных  на  одном  материале.  Сюжет  исторической  повести  «Капитанская  дочка»  и  его
важнейшие  события.  Исторические  события  и  исторические  герои  на  страницах  повести.
Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева
как  на  «бунт  бессмысленный  и  беспощадный».  Острота  постановки  проблемы.  Герои
исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша.
Становление  характера  Гринева.  Проблема  чести,  долга,  милосердия.  Проблема  морального
выбора.  Портрет  и  пейзаж  на  страницах  исторической  прозы.  Роль  эпиграфов  в  повести.
Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»).
«П и к о в а я   д а м а».   История  создания.  Нравственная  проблематика  повести.  Образ
Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема денег.
Фантастика в повести.
Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и
фабула. Автор в историческом произведении.
М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина на
исторические темы.
М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,   «П е с н я   п р о   ц а р я   И в а н а   В а с и л ь е в и ч а,
м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на
тему родины. Быт и нравы  XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое
столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные
проблемы  песни.  Благородство  и  стойкость  Калашникова  и  позиция  Кирибеевича.
Нравственная  оценка  событий  автором.  Связь  поэмы  с  устным  народным  творчеством.
Романтическое  изображение  природы  как  фона  событий.  «Песня ...»  как  лироэпическое
произведение.



Т е о р и я.  Историческая поэма.
Н. В. Гоголь.  «Т а р а с   Б у л ь б а».   Историческая  основа  и  народно-поэтические  истоки
повести.  XVI век  Южной  Руси  в  повести  Гоголя.  Гоголь —  мастер  батальных  сцен  и
героических  характеров.  Битва  под  Дубно.  Стихийная  мощь  жизни  народа  и  природы  на
страницах  повести.  Запорожская  Сечь  как  прославление  боевого  товарищества,  ее  нравы  и
обычаи.  Образы  Тараса  и  его  сыновей.  Мастерство  Гоголя  в  изображении  природы.
Патриотический  пафос  произведения.  Роль  лирических  отступлений  в  повествовании.
Авторское отношение к героям.
Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения.
А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с  последующим обсуждением).
Авантюрно-исторические  романы  Александра  Дюма-отца.  Трансформация  исторических
событий  и  исторических  героев.  Мир  вымышленных  героев  на  фоне  исторических
обстоятельств.  Увлекательность  сюжетов  и  яркость  характеров.  Кодекс  чести  и  правила
поведения  героев  в  романах  А. Дюма.  Яркость  авторской  позиции.  Причина  популярности
произведений А. Дюма.
Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман.
М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право
называть произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его авантюрным
романом?»
А. К. Толстой.  «В а с и л и й   Ш и б а н о в».   Подлинные  исторические  лица —  царь  Иван
Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора.
«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные
герои.  Исторические лица — царь Иван IV Грозный,  Малюта Скуратов и др. Вымышленные
герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную
историю.  Патриотический  пафос  повествования.  Высокие  нравственные  идеалы  автора  и
убедительность  его  позиции.  Историческая  точность  в  воспроизведении  быта  эпохи.
Художественные  особенности  повествования.  Роль  фольклорных  произведений  в  романе.
Народная песня на страницах романа.
Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором.
М. Н. Загоскин.  «Ю р и й   М и л о с л а в с к и й,   и л и   Р у с с к и е   в   1612 г о д у»
(фрагменты).  Исторические  события  и  народные  герои  в  романе.  Патриотический  пафос
произведения.
Т е о р и я.  Название романа и его особенности.
Л. Н. Толстой.  «П о с л е   б а л а».   Гуманистический  пафос  рассказа.  «После  бала»  как
воспоминание  о  впечатлениях  юности.  Герои  и  их  судьбы.  Иван  Васильевич  как  герой-
рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя.
Роль  случая  в  жизни  и  судьбе  человека.  Образ  «грациозной  и  величественной»  Вареньки.
Полковник  на  балу  и  после  бала.  Сцена  истязания  беглого  солдата.  красочные  и  звуковые
образы  при  ее  создании.  Время  и  пространство  в  рассказе.  Художественное  мастерство
писателя.
«П о с м е р т н ы е   з а п и с к и   с т а р ц а   Ф е д о р а   К у з ь м и ч а»   как  раздумье  Льва
Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные записки
старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора.
Т е о р и я.  Контраст как прием композиции.
М е т о д и к а.   Проведение  сопоставительного  анализа  при  изучении  произведений
исторической тематики

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании
быта  и  характеристики  нравов.  Сюжет  и  интерьер.  Познавательная  и  художественная  роль
интерьера.  Интерьер  как  одно  из  важных  слагаемых  воссоздания  исторической
действительности на страницах художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе
и  в  других  родах  литературы.  Интерьер  в  живописи.  Особенности  пейзажа  в  описании
исторического прошлого и исторических событий.
Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения.

Историческое прошлое в литературе XX века

История на страницах поэзии XX века

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;
Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,   «П р а п а м я т ь»;   М. А. Кузмин.  «Л е т н и й   с а д»;
М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о
г о д а»;   Г. В. Иванов.  «Е с т ь   в   л и т о г р а ф и я х   с т а р и н н ы х   м а с т е р о в...»;



Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»   и  др.  Традиционное  внимание  поэтов  к  родной  истории  и  ее
событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов  XX столетия. Осмысление былого
поэтами серебряного  века  и  современными поэтами.  Лирические  раздумья  об исторических
событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях
минувшего.
Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в.

Былины и их герои в произведениях XX века

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.
«Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях
XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях  XX в. Живая стихия русского
фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его
поэзии.  Мастерство  исторических  образов  совершенство  языка,  разнообразие  и  богатство
ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение
«Живая  вода»  как  обращение  к  «родным  богатырям».  Чистота  и  прозрачность  ритма,
«перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта.
Т е о р и я.  Былины в лирике XX в.
Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я   п е р с о н а»,   «П о д п о р у ч и к   К и ж е».   Исторические
романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его
наследия.  Герои  и  сюжет  повести.  «Подпоручик  Киже» — осуждение  нелепостей  воинской
службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории.
Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования.
С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). Исторические
миниатюры  «Звездные  часы  человечества».  Мастерство  батальных  сцен  в  исторической
миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора.
Т е о р и я.  Историческая миниатюра.
М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».
Исторические  романы  и  повести  Марка  Алданова.  Родная  история  и  история  Европы  в
произведениях  автора  русского  зарубежья.  Тетралогия  «Мыслитель».  Серия  исторических
портретов.  Блестящее  изображение  полководца  Суворова  в  романе  «Чертов  мост».  «Святая
Елена,  маленький  остров»  как  завершение  тетралогии.  Последние  годы  жизни  Наполеона.
Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение
авторской позиции в произведениях исторического цикла.
Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия).
Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание
автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России в представлении
героев  романа.  Обыденная  жизнь  людей  на  фоне  трагических  страниц  родной  истории.
Исторические  лица,  изображенные  в  произведении  (император  Николай II,  великий  князь
Сергей  Александрович,  Иван  Каляев,  Василий  Иванович  Немирович-Данченко).  Главная
героиня  Наденька  Олексина,  ее  искания.  Зависимость  судьбы  Наденьки  от  происходящих
событий. Смысл заглавия романа.
Т е о р и я.  Исторический роман и его название.

Великая Отечественная война в литературе

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях
послевоенных  лет.  Судьбы  героев  пьесы  и  их  идеалы.  Романтический  настрой  автора  при
создании  образов  героев  и  истолкования  их  отношения  к  судьбе  человека.  Драматический
сюжет и драматические судьбы.
Т е о р и я.  Символика названия пьесы.

Итоги

Беседа  по  итогам  чтения  и  изучения  произведений  исторической  тематики  в  течение  года.
Произведения  русской  и  зарубежной  литературы,  отражающие  исторические  события.
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.
М е т о д и к а.   В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени,  и при
изучении  всех  произведений  этот  момент  сохраняет  главенствующее  значение.  Отсюда  и
особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут впоследствии войти
в читательский багаж учеников.

9 класс (105 часов)

Литература как искусство слова



Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные
ценности и традиции,  формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее
гуманизм,  гражданский  и  патриотический  пафос.  Национальная  самобытность  русской
литературы. Русская литература в контексте мировой.
М е т о д и к а.   При  изучении  этого  курса  целесообразно  учитывать  подготовленность
учащихся и все обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно использование
различного количества часов на изучение монографических тем или даже их превращение в
обзорные, которые содержат достаточно лаконичный материал о жизни и творчестве писателя.
Этот вопрос решается учителем в зависимости от обстоятельств. Часто такого рода сокращение
происходит при изучении древней литературы, литературы XVIII в., а также ряда конкретных
монографических тем конца XX в.
Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе.

Литература эпохи Средневековья

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я   к о м е д и я»   (фрагменты).  Композиция  «Божественной
комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ
пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте
и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая
форма произведения.
Т е о р и я.  Название произведения.

Древнерусская литература

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи
как исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения).
«С л о в о   о   п о л к у   И г о р е в е».   Высокопоэтическое  патриотическое  произведение —
первое  произведение  национальной  классики.  Историческая  основа  памятника,  его  сюжет.
Жанр  и  композиция  «Слова...».  Образ  русской  земли  и  нравственно-поэтическая  идея
«Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как
идеальный образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...»
с  устным  народным  творчеством.  Поэтические  переводы  (В. Жуковский.  К. Бальмонт,
современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике
русских поэтов.
Т е о р и я.  Стихотворный перевод.
М е т о д и к а.   При  знакомстве  со  «Словом...»  очень  важно  активно  включать  в  уроки
фрагменты  из  лучших  переводов  и  предельно  активно  использовать  возможности
взаимодействия искусств.

Литература эпохи Возрождения

У. Шекспир.  «Г а м л е т».   Слово  о  драматурге.  Гамлет —  герой  трагедии.  «Проклятые
вопросы  бытия»  в  трагедии.  «Гамлет»  как  философская  трагедия.  Образ  Гамлета  в  ряду
«вечных» образов.
Т е о р и я.  «Вечный» образ.

Литература XVIII века

Идейно-художественное  своеобразие  литературы  эпохи  Просвещения.  Классицизм  и  его
особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в
литературе  антикрепостнической  направленности.  Сентиментализм  как  литературное
направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской литературе.
М е т о д и к а.  Изучение  одной  из  монографических  тем  (М. В. Ломоносов,  Г. Р. Державин,
А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном порядке.
М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л
е я   В е л и ч е с т в а   г о с у д а р ы н и   и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.
1747 г о д а»,   «В е ч е р н е е   р а з м ы ш л е н и е   о   Б о ж и е м   в е л и ч е с т в е   п р и
с л у ч а е   с е в е р н о г о   с и я н и я»   (фрагменты).  Ломоносов —  учёный,  реформатор
русского языка,  поэт.  Прославление родины, науки и просвещения,  мира в художественных
произведениях поэта.  Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике.
Жанр оды.
Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение.
Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».
Державин — крупнейший поэт  XVIII в.  «Ода к  Фелице»  (общая характеристика  с  разбором



отдельных строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения.
Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание
возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики.
Т е о р и я.  Классицизм и классика.
Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события
комедии.  Резкое  противопоставление  позиции  Простаковых,  Скотининых  и  Правдина,
Стародума. Классицизм в драматическом произведении.
Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении.
Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я   Л и з а».   Карамзин —  писатель  и  ученый.  Лирика  и  проза
Карамзина.  «Бедная  Лиза»  как  произведение  русского  сентиментализма.  Мир  природы  и
психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-
историк.
Т е о р и я.  Сентиментализм.
А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е   и з   П е т е р б у р г а   в   М о с к в у».   Отражение  в
«Путешествии...»  просветительских  взглядов  автора.  Быт  и  нравы  крепостнической  Руси  в
«Путешествии...».  Черты  классицизма  и  сентиментализма  в  произведении.  Жанр
«Путешествия...».
Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия.
М е т о д и к а.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться как
монографические  или  включаться  в  общий  обзор.  Решение  учителя  зависит  от
подготовленности класса и конкретных обстоятельств организации уроков.
И. Гёте.  «Ф а у с т»   (фрагменты).  Трактовка  народной  легенды  в  трагедии  «Фауст».
Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания
как свойство человеческого духа.
Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе.

Литература XIX века

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской
поэзии.  В. А. Жуковский.  К. Н. Батюшков.  А. С. Пушкин.  Н. М. Языков.  А. В. Кольцов.
Е. А. Баратынский.  Совершенство  поэтического  мастерства  поэтов  золотого  века.  Проза  и
драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина.
Романтизм в русской литературе.  Соотношение мечты и действительности  в романтических
произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как
родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.
Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе.
Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».
Жизнь великого поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и
трагическое мировосприятие поэзии Байрона.  Герои его лирики. Образ автора в строках его
произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов.
Т е о р и я.  Романтизм.
В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и творчества. Дружба
с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик.
Т е о р и я.  Жанры романтической лирики.
А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии.
Смысл  названия  и  проблема  ума  в  комедии.  Сатирическое  изображение  жизни  и  нравов
московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта.
Система образов. «Фамусовская» Москва.  Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и
Молчалин.  Чацкий  и  Софья.  Новаторство  драматурга;  черты  классицизма  и  романтизма,
жанровое  своеобразие,  язык.  «Открытость»  финала  пьесы.  Пьеса  в  восприятии  критики.
(И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь комедии.
Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы.
А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь
е щ е,   б ы т ь   м о ж е т...»,   «Х р а н и   м е н я,   м о й   т а л и с м а н...»,   «С о ж ж е н н о е
п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,   «Э л е г и я»,   «П о э т»,   «О с е н ь»
(отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий
путь  А. С. Пушкина  (на  основе  ранее  изученного).  Годы  ссылки.  Болдинская  осень  1830 г.
Стихотворения Пушкина разных лет.  Богатство тематики и совершенство формы. Любовная
лирика  Пушкина  («Храни  меня,  мой  талисман...»,  «Сожженное  письмо»,  «К***»  («Я помню
чудное  мгновенье...»),  «Я  вас  любил:  любовь  еще,  быть  может...»,  «На  холмах  Грузии...»).
Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя,
преклонение перед любимой женщиной.  Особые формы метафоризации в стихотворениях  о
любви.  Философские  размышления  о  жизни  («К  Чаадаеву»,  «Если  жизнь  тебя  обманет...»,
«Элегия»).  Оптимизм  философской  лирики  Пушкина.  Дружба  в  лирике  Пушкина
(«19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о



скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества,  тема поэта и поэзии («Поэт», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение
поэта  как  особое  состояние.  Философско-эстетические  раздумья  поэта,  вечность  идей,
отраженных  в  лирике.  Роль  архаичной  лексики  в  создании  философского  настроя
стихотворения.
Маленькие  трагедии.   «М о ц а р т   и   С а л ь е р и».   Нравственная  проблематика  трагедии
(«Гений и злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и
поступки героев и позиция автора.
«Е в г е н и й   О н е г и н» —  роман  в  стихах.  История  создания.  Особенности  жанра  и
композиции  романа  в  стихах.  Единство  лирического  и  эпического  начала;  нравственно-
философская  проблематика  произведения.  Сюжет  романа  и  темы  лирических  отступлений.
Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в
русской  литературе.  Татьяна  как  «милый  идеал»  Пушкина.  Картины  родной  природы.
«Открытый»  финал  романа.  Онегинская  строфа.  Реализм  романа.  А. С. Пушкин  в  русской
критике (статьи В. Г. Белинского и др.).
Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа.
М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,   «У ж а с н а я   с у д ь б а   о т ц а   и   с ы н а...»,   «П о э т»
(«Отделкой золотой  блистает  мой кинжал...»),   «М о н о л о г»,   «М о л и т в а»   («В минуту
жизни  трудную...»),   «Д у м а»,   «Н е т,   н е   т е б я   т а к   п ы л к о   я   л ю б л ю...»,
«П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на основе ранее изученного).
Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел»,
«Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон,
я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.).
Мотив трагедии  поколения  («Монолог»,  «Пленный рыцарь»,  «Дума»  и  др.).  Одиночество  и
мечты  о  счастье  и  взаимопонимании  в  творчестве  поэта.  Символика  в  стихах  Лермонтова.
Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской
лирике Лермонтова.
«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. Особенности
композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди
других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч».
Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в повести.
Художественное  совершенство  языка  повести.  Нравственно-философская  проблематика
произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.
Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман.
М е т о д и к а.   Обычно  связь  и  взаимодействие  понятий  «фабула»  и  «сюжет»  учитель
разъясняет именно на материале «Героя нашего времени».
Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е   д у ш и»   (главы).  Краткий  обзор  творчества  (на  основе  ранее
изученного).  Пьесы  Гоголя  (повторение).  «Мёртвые  души».  Замысел,  жанр  и  композиция
поэмы.  Авантюра  Чичикова  как  сюжетная  основа  повествования.  Роль  и  место  Чичикова  в
системе  образов  поэмы.  Помещики  и  чиновники  в  поэме  и  приемы  создания  их  образов.
«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме,
написанной  прозой.  Место  «Повести  о  капитане  Копейкине»  в  поэме.  Сатира  в  поэме.
Художественные  приемы  Гоголя  (использование  контраста,  роль  гиперболы  и  сравнения,
алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.).
«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы
создания образа героя. Город как носитель зла.
Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира.
И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая
любовь» —  любимая  повесть  Тургенева.  Сюжет  повести  и  ее  герои.  Роль  снов  в  сюжете.
Нравственная проблематика повести.
Т е о р и я.  Стиль писателя.
Ф. И. Тютчев.  «К а к   с л а д к о   д р е м л е т   с а д   т е м н о - з е л е н ы й...»,   «Д е н ь   и
н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы
к о р ш у н   п о д н я л с я...»,   «О н а   с и д е л а   н а   п о л у...».   Краткая  биографическая
справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры.
А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я
к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у
т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,   «В е ч е р»  (по выбору).
Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и
сравнений в поэтических текстах Фета.
Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений.
Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о
поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.
Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры.



М е т о д и к а.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины
XIX в. с активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих суждений о
богатстве лирической картины эпохи, ее сложности и многообразия.
Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».   Творческий  путь  великого  писателя.  Автобиографическая
трилогия.  Герой трилогии  Николенька  Иртеньев  среди  других  героев  повести.  «Диалектика
души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора.
Т е о р и я.   Автобиографические  произведения:  роман,  повесть,  рассказ;  циклы
автобиографических произведений.
А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к   в   ф у т л я р е»,   «Т о с к а».   Творческий  путь  писателя.
Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы.
«Маленькая  трилогия»  («Человек  в  футляре»,  «Крыжовник»,  «О  любви»)  как  цикл
произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и
общая  идея  цикла.  Сюжет  и  герои  «Человека  в  футляре».  Трагизм  судьбы  героя  рассказа
«Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в
рассказах.
Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении.

Русская литература XX века

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей.
Тема родины и ее судьбы.
И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его
творчества с традициями  XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе.
«Жизнь Арсеньева» — автобиографическая  повесть.  Главы о юности героя.  Стилистическое
мастерство поэта, прозаика, переводчика.
Т е о р и я.  Стилистическое мастерство.
М. Горький.  «М о и   у н и в е р с и т е т ы».   Судьба  писателя  и  его  раннее  творчество.
Автобиографическая  трилогия.  Главы  из  повести  «Мои  университеты».  Герой  повести —
Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе.
Т е о р и я.  Публицистика.
А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о
Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь
к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие
поэзии Блока.
С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и
др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси
в творчестве  Есенина.  Эмоциональность  и философская глубина поэзии Есенина.  Человек и
природа в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина.
В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,   «П р о з а с е д а в ш и е с я»   и  др.  Слово  о
Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический
стих поэта.
Т е о р и я.  Тонический стих.
А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др.
Слово  об  Ахматовой.  Тема  родной  земли:  стихи  и  поэмы.  Звучание  темы  Родины  и
гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм
лирики.
Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины
XX в.
Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для поэзии востока
форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов.
Роль поэта в формировании татарского литературного языка, в развитии татарской литературы.
Т е о р и я.  Газель.
М. А. Булгаков.  «Б е л а я   г в а р д и я»,   «С о б а ч ь е   с е р д ц е»   (по  выбору  учителя  и
учащихся).   «М е р т в ы е   д у ш и»   (комедия  по  поэме  Н. В. Гоголя).  Краткое  описание
творческого  пути  писателя.  «Белая  гвардия» —  судьбы  страны  и  участники  трагических
свершений.  «Собачье  сердце».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Герои  и  события  повести.
«Шариковщина»  как  социальное  и  моральное  явление.  Классические  произведения  русской
прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые
души».  Чичиков и его окружение в изображении Булгакова.  Сатира,  фантастика и глубокий
психологизм творчества писателя.
Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе.
М е т о д и к а.   Насыщенность  курса  9 класса  предполагает  возможность  изменить  процесс
знакомства с поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, созданной М. А. Булгаковым.
Возможность исполнить в лицах фрагменты одной из глав, знакомство с героями, которое дает



афиша,  облегчает  освоение  сюжета  и  попутно  демонстрирует  отличительные  особенности
прозы и драматургического произведения.
В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся).
«Гроза»  как  произведение  о  человеке  и  природе,  о  способности  активно  воспринимать
окружающий мир.  Тонкость  и  четкость  характеристики человеческих  чувств  («Рождество»).
Связь с образами и традициями литературы разных народов («Сказка»).
Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства.
М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы Великой
Отечественной  войны.  Психологическая  точность  и  доброжелательность  повествования.
Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека,  который прошел войну и
плен.  Андрей  Соколов  и  Ванюшка.  Забота  о  судьбе  детей,  пострадавших  от  войны.  Роль
пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа.
А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского.
Поэма «Василий Теркин»  и ее  главный герой.  Эволюция образа  Василия Теркина  в  поэме:
утраты и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья
автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором.
Т е о р и я.  Создание народного характера.

Русская литература 60—90 годов XX века

Произведения  различных  направлений  литературы  конца  XX столетия.  Богатство  жанров,
отразивших  Великую  Отечественную  войну  в  художественной  литературе.  Полемика
писателей,  критиков  и  широкой  общественности  о  роли  искусства  в  жизни  человека.
Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества
писателя и как проблема творчества читателя.
В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»   (главы).  Краткий  рассказ  о  писателе  и  его  творчестве.
Нравственные  проблемы  произведения:  ответственность  человека  перед  природой  за  свое
отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы.
В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и   д л я   М а р и и»   Распутин —  писатель  публицист,  патриот
российской  земли.  Повесть  «Деньги  для  Марии»,  ее  гуманистический  смысл.  Различные
психологические  типы  персонажей  повести.  Противопоставление  жизненных  принципов
персонажей  (Наталья,  Степанида,  председатель  колхоза,  бухгалтер,  директор  школы  и  др.).
Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести.
Смысл открытого финала произведения.
А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й   с ы н».   Особенности  драматургии  Вампилова:  тематика,
конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и
сюжета.  Гуманистический  смысл  пьесы.  Особенности  драматической  интриги.  Сложности
человеческой  судьбы.  Глубина  духовного  мира  Сарафанова  при  внешней  жизненной
неудачливости.
А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н   д в о р».   Автобиографическая  основа  рассказа.  Образ
главной героини и тема праведничества в русской литературе.
В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др.
Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной
жизни  в  рассказах.  Диалоги  в  шукшинской  прозе.  Особенности  повествовательной  манеры
Шукшина.
Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века.
Лирика  последних  десятилетий  XX в. Стихотворения  и  поэмы  Н. Заболоцкого,
А. Тарковского,  Л. Мартынова,  А. Вознесенского,  Б. Корнилова,  Н. Рубцова,  Я. Смелякова,
В. Соколова,  Е. Евтушенко,  О. Сулейменова,  Р. Гамзатова,  Н. Глазкова,  Б. Чичибабина,
Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся).

Итоги

Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие.
Утверждение реализма в русской литературе.

Результаты изучения литературы

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика,
которые обусловлены предметными и межпредметными результатами.

5 класс

Предметные результаты:



— адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных  произведений  в  объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— овладение  элементарными  навыками  анализа  содержания  литературного  произведения
(умение  воспроизвести  сюжет,  оценить  роль  изобразительных средств  в  раскрытии идейно-
художественного содержания);
— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция,
завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.).
Метапредметные результаты:
— овладение техникой составления плана;
— овладение различными типами пересказа;
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения,  в том числе целесообразное
использование цитирования;
— умение формулировать доказательные выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов);
— формирование читательского мастерства:
умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить  собственное  отношение  к
прочитанному;
овладение навыками литературных игр;
формирование собственного круга чтения.

6 класс

Предметные результаты:
— адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных  произведений  в  объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев,
оценить  их  место  в  сюжете,  роль  изобразительных  средств  в  раскрытии  идейно-
художественного содержания);
— знание  основных  теоретических  понятий,  связанных  с  героем  (литературный  герой,  имя
героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская
оценка).
Метапредметные результаты:
— овладение техникой составления разных типов плана;
— овладение различными способами пересказа;
— обогащение  приемов  структурирования  материала,  в  том  числе  с  использованием
цитирования;
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
— умение  подбирать  аргументы  при  обсуждении  произведения  и  делать  доказательные
выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному;
— умение  создавать  творческие  работы,  связанные  с  анализом  личности  героя:  письма,
дневники, «журналы», автобиографии;
— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.

7 класс

Предметные результаты:
— адекватное  восприятие  воспринятых  на  слух  или  прочитанных  произведений  в  объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно
определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему
изобразительно-выразительных средств).
Метапредметные результаты:
— расширение круга приемов составления разных типов плана;
— использование различных типов пересказа;
— расширение круга приемов структурирования материала;
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;



— умение  подбирать  аргументы  при  обсуждении  произведения  и  делать  доказательные
выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному;
— умение  создавать  творческие  работы,  максимально  использующие  различные  жанры
литературы.
Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.

8 класс

Предметные результаты:
— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы;
— знание изученных текстов;
— овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного  произведения
исторической  тематики  (использование  исторических  материалов,  привлечение  внимания  к
историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.).
Метапредметные результаты:
— расширение круга приемов составления разных типов плана;
— обогащение способов организации материала пересказов;
— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними;
— умение  подбирать  аргументы  при  обсуждении  произведения  и  делать  доказательные
выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному;
— умение создавать творческие работы исторической тематики.
Осознанно  продолжать  формирование собственного  круга  чтения,  включая произведения  на
исторические темы.

9 класс

Предметные результаты:
— восприятие  художественных  произведений  как  части  историко-литературного  процесса  в
объеме программы;
— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе;
— овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного  произведения  во
всех  аспектах  (жанр,  сюжет,  композиция,  герои  и  все  особенности  художественного  мира,
характеризующего произведение).
Метапредметные результаты:
— свободное владение приемами составления разных типов плана;
— умение использовать различные типы пересказов;
— активное  использование  справочных  материалов,  интернет-ресурсов  и  навыка  работы  с
ними;
— умение делать доказательные выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к
прочитанному;
— владение различными типами творческих работ;
— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения.

Результаты изучения предмета «Литература»
Личностными результатами выпускников  основной  школы,  формируемыми при  изучении
предмета «Литература», являются: 
•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;
 •  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).



Метапредметные  результаты изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе
проявляются в:
•  умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
•  умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
 1) в познавательной сфере:
•  понимание  ключевых проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX
вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
•  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
•  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  чтение  и
адекватное восприятие;
•  умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь
вести диалог;
•  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные
и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
•  понимание  образной природы литературы как явления словесного искусства;  эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

Литература. Планируемые результаты.
Устное народное творчество

Выпускник научится:

• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,



традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять

фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,

мультипликация, художественный фильм);

• выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для  развития

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений

о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных

высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

• выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный

рисунок устного рассказывания;

• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок

художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

• видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами,

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивая   сказки,   принадлежащие   разным   народам,   видеть   в   них   воплощение

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и

своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице),  былину и/или придумывать сюжетные

линии;

• сравнивая  произведения   героического   эпоса  разных   народов   (былину   и   сагу,   былину  и

сказание), определять черты национального характера;

• выбирать   произведения   устного   народного   творчества   разных   народов   для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на  уровне

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).



Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в.  Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора

читателю, современнику и потомку;

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных поколений  и  вступать  в

диалог с другими читателями;

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в

различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

• работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  её

обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать   путь   анализа   произведения,   адекватный   жанрово-родовой   природе

художественного текста;

• дифференцировать   элементы   поэтики   художественного   текста,   видеть   их

художественную и смысловую функцию;

• сопоставлять   «чужие»   тексты   интерпретирующего   характера,   аргументированно

оценивать их;

• оценивать   интерпретацию   художественного   текста,   созданную   средствами   других

искусств;

• создавать   собственную   интерпретацию   изученного   текста   средствами   других

искусств;

• сопоставлять произведения  русской  и  мировой литературы самостоятельно  (или  под

руководством   учителя),   определяя   линии   сопоставления,   выбирая   аспект   для

сопоставительного анализа;



• вести   самостоятельную   проектно-исследовательскую   деятельность   и   оформлять   её

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на
этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе
— 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.
Примерная  программа  по  литературе  для  основного  общего  образования  отражает
инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12%
времени  от  общего  количества  часов,  предусмотренных  в  базисном  учебном  плане)  и
формируется авторами рабочих программ.
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Раздел I. Пояснительная записка.
Статус документа

Данная рабочая учебная программа составлена  на основе авторской программы Лебедева
Ю.В.  и  Романовой  А.Н.  «Программы  общеобразовательных  учреждений:  Программа
литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г.  
Учебник: Ю.В. Лебедев.  Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных  организаций.  Базовый  уровень.  В  2  частях.  ФГОС  М.:
Просвещение, 2019 ( авторская линия В.И.Коровина).

Программа рассчитана на 2021-2022 год (10 класс) и предусматривает 102 часа (3 часа
в неделю) в течение 34 недель; 2022-2023 год (11 класс) предусматривает 102 часа (3 часа
в неделю) в течение 34 недель.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Структура документа
Рабочая   программа  по  литературе  представляет  собой  целостный  документ,

включающий  пять  разделов:  пояснительную  записку;  учебно-тематический  план;
содержание  тем  учебного  курса;  планируемые  результаты;  перечень  учебно-
методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой

личности  с  высокими нравственными идеалами и  эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирование  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту,  изучение литературы в
школе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,
общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством  патриотизма;
воспитание  любви  к  русской  литературе  и  культуре,  уважения  к
литературам  и  культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование
читательской  культуры,  представления  о  специфике  литературы  в  ряду
других  искусств,  потребности  в  самостоятельном чтении  художественной
литературы,  эстетического  вкуса  на  основе  освоения  художественных
текстов; 

 освоение  знаний о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и
эстетическом значении;  о выдающихся произведениях русских писателей,
их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение  умениями творческого  чтения  и  анализа  художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
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Цель изучения  литературы в школе – приобщение  учащихся к  искусству слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Расширение  круга  чтения,  повышение  качества  чтения,  уровня  восприятия  и
глубины  проникновения  в  художественный  текст  становится  важным  средством  для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе.  Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика,  необходимо
развивать  эмоциональное  восприятие  обучающихся,  научить  их  грамотному  анализу
прочитанного  художественного  произведения,  развить  потребность  в  чтении,  в  книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.

Это  устремление  зависит  от  степени  эстетического,  историко-культурного,
духовного  развития  школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать
художественно-эстетические  потребности  детей,  развивать  их  литературный  вкус  и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно,  цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.

В 10 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения
о  биографии  писателя,  происходит  знакомство  с  новыми  темами,  проблемами,
писателями,  усугубляется  работа  по  осмыслению  прочитанного,  активно  привлекается
критическая, мемуарная и справочная литература. В  10  классе закладываются  основы
систематического  изучения  историко-литературного  курса.

Курс  литературы  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных
произведение,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,  развития  культуры
устной и письменной речи.

Ведущая  проблема  изучения  литературы  в  10  классе  –  литература  в  духовной
жизни  человека,  шедевры  родной  литературы.  Чтение  произведение  зарубежной
литературы проводится в конце курса литературы за 10 класс.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед  Родиной  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных

3



предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 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,  старшими  и  младшими  товарищами  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего  обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и 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  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 смысловое  чтение;  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  с  учетом  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора

других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному из литературных родов и жанров; понимать  и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного
содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);  владение  элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений  разных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприятие;
 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и
общекультурные темы;

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Раздел II. Структура изучаемого курса
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 10 класс

Содержание Кол-во часов
Введение. Русская лит-ра и русская история 2
Г.Р.Державин 1
В.А.Жуковский 1
А.С.Пушкин 2
М.Ю.Лермонтов 2
Н.В.Гоголь 2
А.Н.Островский 5+2
И.А.Гончаров «Обломов» 6
И.С.Тургенев «Отцы и дети» 7+2
Ф.И.Тютчев 2
А.А.Фет 2
Н.А.Некрасов. Лирика. «Кому на Руси жить хорошо» 9+2
Н.С.Лесков «Очарованный странник» 3
М.Е.Салтыков-Щедрин 4+1
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 7+2
Л.Н.Толстой «Война и мир» 20+3
А.П.Чехов. Рассказы. «Вишнёвый сад» 10+2
И.В.Гёте «Фауст» 1
Бальзак «Гобсек»                   1
Всего 102

11 класс

Содержание Кол-во часов
Введение. Русская литература  в  контексте мировой литературы. 1
Творчество И.А.Бунина 4
Творчество А.И.Куприна 4
Обзор  русской  поэзии  к.19-н.20вв.  Основные  течения  и
представители модернизма.

10

Творчество М.Горького 6+2
Творчество А.А.Блока 4
Творчество С.А.Есенина 4
Литература 20-х годов 4
Творчество В.В.Маяковского 5+2
Творчество А.А.Ахматовой 2
Творчество М.И.Цветаевой 2
Творчество Б.Л.Пастернака 2
Творчество Н.А.Заболоцкого 2
Творчество М.А.Булгакова 5
Творчество А.П.Платонова 3
Творчество М.А.Шолохова 5+2
Литература 40-50-х годов 3
Обзор литературы 60-70 годов 4
Творчество А.И.Солженицына 4
Творчество А.Т.Твардовского 3
Литература последних десятилетий 20 века 12+2
Уроков развития речи 12
Уроков повторения и систематизации знаний 4
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Всего 102

Раздел III. Содержание тем учебного курса

. Содержание программы
10 класс

Введение. К истории русской литературы XIX века

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

И з  л и т е р а т у р ы  п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  

А.С. Пушкин
Стихотворения  «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану»  ( I X .  «И путник
усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный
всадник».

Образно-тематическое  богатство  и  художественное  совершенство  пушкинской  лирики.
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность
поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).  Эстетическое и морально-
этическое значение пушкинской поэзии.

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между
интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его
роль в авторской концепции истории.

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрипредметные  связи:  одические  мотивы  «петровской»  темы  в  творчестве  М.В.

Ломоносова  и  А.С.  Пушкина;  традиции  романтической  лирики  В.А.  Жуковского  и  К.Н.
Батюшкова в пушкинской поэзии.

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения  «Как  часто,  пестрою  толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Молитва»  («Я,

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»  и др. по выбору. Поэма  «Демон».
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы
одиночества,  неразделенной  любви,  невостребованности  высокого  поэтического  дара,  в
лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.

Особенности  богоборческой  темы  в  поэме  М.Ю.  Лермонтова  «Демон».  Романтический
колорит  поэмы,  ее  образно-эмоциональная  насыщенность.  Перекличка  основных  мотивов
«Демона» с лирикой поэта.

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные  связи:  образ  поэта-пророка  в  лирике  М.Ю.  Лермонтова  и  А.С.

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные  связи:  живопись  и  рисунки  М.Ю.  Лермонтова;  музыкальные

интерпретации  стихотворений  Лермонтова  (А.С.  Даргомыжский,  М.А.  Балакирев,  А.
Рубинштейн и др.).

Н.В.Гоголь
Повести «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и

затерянности  «маленького  человека»  в  большом  городе.  Ирония  и  гротеск  как  приемы
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авторского  осмысления  абсурдности  существования  человека  в  пошлом  мире.  Соединение
трагического и комического в судьбе гоголевских героев.

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные  связи:  иллюстрации  художников  к  повестям  Гоголя  (Н.  Альтман,  В.

Зелинский, Кукрыниксы и др.).

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  

Введение

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос»
как  определяющий  ,  фактор  идейного  противостояния  в  обществе.  Разногласия  между
либеральным  и  революционно-демократическим  крылом  русского  общества,  их  отражение  в
литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской
культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в
прозе  И.С.  Тургенева,  И.А.  Гончарова,  Л.Н.  Толстого,  А.П.  Чехова  и  др.  «Некрасовское» и
«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального
театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции
обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и
др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой
культуры.

А.Н. Островский
Пьесы , «Гроза».
Быт и нравы замоскворецкого купечества в  пьесах .  Речь  героев и ее  характерологическая

функция.
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как

два  нравственных  полюса  народной  жизни.  Трагедия  совести  и  ее  разрешение  в  пьесе.  Роль
второстепенных  и  внесценических  персонажей  в  «Грозе».  Многозначность  названия  пьесы,
символика  деталей  и  специфика  жанра.  «Гроза»  в  русской  критике  (НА.  Добролюбов,  Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев).

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные  связи:  традиции  отечественной  драматургии  в  творчестве  А.Н.

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
Межпредметные связи:  А.Н.Островский и русский театр;  сценические интерпретации пьес

А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».

И.А.Гончаров
Роман «Обломов».
Быт  и  бытие  Ильи  Ильича  Обломова.  Внутренняя  противоречивость  натуры  героя,  ее

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-
тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике
«обломовщины».  Идейно-композиционное  значение  главы  «Сон  Обломова».  Роль  детали  в
раскрытии психологии персонажей романа.  Отражение в судьбе Обломова  глубинных сдвигов
русской  жизни.  Роман  «Обломов»  в  русской  критике  (НА.  Добролюбов,  Д.И.  Писарев,  А.В.
Дружинин).

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи:  И.С.  Тургенев  и  А.Н.  Толстой о  романе  «Обломов»;  Онегин и

Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»;  к/ф «Несколько дней из

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).
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И.С. Тургенев
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети».
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение

различных начал русской  жизни,  внутренняя  красота  и  духовная  мощь русского человека  как
центральная тема цикла.

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.  Противостояние двух поколений
русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его
социальные  и  нравственно-философские  истоки.  Базаров  и  Аркадий.  Черты  «увядающей
аристократии» в  образах  братьев  Кирсановых.  Любовная  линия  в  романе  и ее  место в  общей
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о
романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Опорные  понятия:  социально-психологический  роман;  принцип  «тайной  психологии»  в
изображении внутреннего мира героев.

Внутрипредметные  связи:  И.С.  Тургенев  и  группа  «Современника»;  литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные связи:  историческая основа  романа  «Отцы и дети» («говорящие» даты в
романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».

Н.А. Некрасов
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...»,

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О
Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...»  и др. по выбору; поэма  «Кому на
Руси жить хорошо».

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и
общенациональная  идея  в  лирике  Н.А.  Некрасова  разных  лет.  Лирический  эпос  как  форма
объективного  изображения  народной  жизни  в  творчестве  поэта.  Гражданские  мотивы  в
некрасовской лирике.

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив
правдоискательства  и  сказочно-мифологические  приемы  построения  сюжета  поэмы.  Пред-
ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева,  князя Утятина и др.).  Стихия
народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема
женской доли и  образ  Матрены Корчагиной в поэме.  Роль вставных сюжетов в  некрасовском
повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А.
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.

Опорные понятия:  народность  художественного творчества;  демократизация  поэтического
языка.

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.

Межпредметные  связи:  некрасовские  мотивы  в  живописи  И.  Крамского,  В.  Иванова,  И.
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».

Ф.И. Тютчев
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в
морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..»,
«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

«Мыслящая  поэзия»  Ф.И.  Тютчева,  ее  философская  глубина  и  образная  насыщенность.
Развитие  традиций  русской  романтической  лирики  в  творчестве  поэта.  Природа,  человек,
Вселенная  как  главные  объекты  художественного  постижения  в  тютчевской  лирике.  Тема
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России,
ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
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Внутрипредметные  связи:  роль  архаизмов  в  тютчевской  лирике;  пушкинские  мотивы  и
образы в лирике Ф.И. Тютчева.

Межпредметные  связи:  пантеизм  как  основа  тютчевской  философии  природы;  песни  и
романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.).

А.А. Фет
Стихотворения  «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще  майская  ночь...»,  «Заря  прощается  с

землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На
заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и
др. по выбору.

Эмоциональная  глубина  и  образно-стилистическое  богатство  лирики  А.А.  Фета.  «Культ
мгновенья»  в  творчестве  поэта,  стремление  художника  к  передаче  сиюминутного  настроения
внутри  и  вовне  человека.  Яркость  и  осязаемость  пейзажа,  гармоничность  слияния  человека  и
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-
мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и
красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А.

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.

Н.С. Лесков
Повесть «Очарованный странник » .
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и

национальный колорит  повести.  «Очарованность»  героя,  его  богатырство,  духовная  восприим-
чивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности,  наивности и душевной
глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и
языковая яркость «Очарованного странника».

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для  самостоятельного  чтения:  повести  «Тупейный  художник»,  «Запечатленный  ангел»,

«Леди Макбет Мценского уезда».

М.Е. Салтыков-Щедрин
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика.

Сатирическое  осмысление  проблем  государственной  власти,  помещичьих  нравов,  народного
сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского
начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности
в  щедринских  сказках  (фольклорная  стилизация,  гипербола,  гротеск,  эзопов  язык  и  т.п.).
Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные  связи:  фольклорные  мотивы  в  сказках  М.Е.  Салтыкова-Щедрина;

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для  самостоятельного  чтения:  роман-хроника  «История  одного  города  »,  сказки  «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».

Л.Н. Толстой
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения

исторических  событий,  многогеройность,  переплетение  различных  сюжетных  линий  и  т.п.
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Художественно-философское  осмысление  сущности  войны  в  романе.  Патриотизм  скромных
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего
света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-
мых  героев  автора.  Этапы  духовного  самосовершенствования  Андрея  Болконского  и Пьера
Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации
(Берги,  Друбецкие,  Курагины  и  т.п.).  Черты  нравственного  идеала  автора  в  образах  Наташи
Ростовой и Марьи Болконской.

«Мысль  народная»  как  идейно-художественная  основа  толстовского  эпоса.
Противопоставление  образов  Кутузова  и  Наполеоиа  в  свете  авторской  концепции  личности  в
истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый
и  Платон  Каратаев  как  два  типа  народно-патриотического  сознания.  Значение  романа-эпопеи
Толстого для развития русской реалистической литературы.

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма»
в произведениях русских классиков.

Межпредметные  связи:  исторические  источники  романа  «Война  и  мир»;  живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману
«Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман
«Анна Каренина».

Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание ».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против
жестоких законов социума.  Образ  Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.  Теория
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в
решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как
средство  его  внутреннего  самораскрытия.  Нравственно-философский  смысл  преступления  и
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

Опорные  понятия:  идеологический  роман  и  герой-идея;  полифония  (многоголосие);
герои-«двойники».

Внутрипредметные  связи:  творческая  полемика  Л.Н.  Толстого  и  Ф.М.  Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы,
образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).

Межпредметные  связи:  особенности  языка  и  стиля  прозы  Достоевского;  роман
«Преступление  и  наказание  »  в  театре  и  кино  (постановки  Ю.  Завадского,  Ю.  Любимова,  К.
Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).

А.П. Чехов
Рассказы  «Крыжовник», «Человек в футляре»,, «Ионыч»  и др. по выбору. Пьеса  «Вишневый

сад».
Разведение  понятий «быт» и  «бытие» в  прозе  А.П.  Чехова.  Образы «футлярных» людей в

чеховских  рассказах  и  проблема  «самостояния»  человека  в  мире  жестокости  и  пошлости.
Лаконизм,  выразительность  художественной  детали,  глубина  психологического  анализа  как
отличительные черты чеховской прозы.

Новаторство Чехова-драматурга.  Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии
«Вишневый  сад».  Лирическое  и  драматическое  начала  в  пьесе.  Фигуры  героев-«недотеп»  и
символический  образ  сада  в  комедии.  Роль  второстепенных  и  внесценических  персонажей  в
чеховской  пьесе.  Функция  ремарок,  звука  и  цвета  в  «Вишневом  саде».  Сложность  и  не-
однозначность авторской позиции в произведении.

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
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Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской
классике и произведениях Чехова.

Межпредметные связи:  сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки
К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.).

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».

Зарубежная литература
О.Бальзак, «Гобсек», Гёте «Фауст»

Содержание программы
11 класс

И.А. Бунин. «Антоновские  яблоки».  Лирическое  преображение  быта в  повествовании.
Образ  повествователя  и  его  стилистическое  воплощение.  Ностальгические  мотивы  в
рассказе  и их значение;  единство мира, основанное на памяти,  хранящей живой облик
ушедшего. Противопоставление вечного и временного. Значение символической детали в
прозе Бунина. 

«Лёгкое  дыхание».  Необычность,  иррациональность  поведения  героини,  её
природная сущность. Парадоксальность изображения любви, привязанности, восхищения
у Бунина. 

«Господин  из  Сан-Франциско».  Противопоставление  сиюминутных  ценностей
цивилизации  и  вечных  ценностей  культуры.  Образы  современной  цивилизации
(американское богатство;  пароход и его устройство;  времяпрепровождение туристов на
пароходе и в Италии; итальянские отели для богатых туристов). Мотивы живой и мёртвой
жизни  в  рассказе.  Формы  воплощения  мёртвой  (псевдоживой)  жизни:  образы
дьявольского в рассказе.  Апокалиптические мотивы и образы в рассказе  «Господин из
Сан-Франциско». Реалистическое и символическое в рассказе. 

«Чистый понедельник». Конкретное и символическое в рассказе. Образы героев и
образ России в рассказе.

А.И.  Куприн. «Гранатовый  браслет».  Своеобразие  главного  героя  повести,  его
несоответствие  традиционной  роли  “маленького  человека”.  Несовпадение
“романтической”  таинственности,  к  которой  стремится  герой,  и  его  социальной  роли
(телеграфист Желтков). Противопоставление понимания любви Желтковым и обществом,
собирающимся в доме Шеиных. Тема высоты истинной любви в «Гранатовом браслете».

М.Горький. «Старуха Изергиль». Романтизм Горького. Смысл человеческой жизни.
«На дне». Место творчества М.Горького в культуре конца XIX — начала XX века.

Черты  драматургии  рубежа  XIX и  XX веков  в  пьесе.  Драматургическое  новаторство
М.Горького.  Своеобразие  места  действия  и  социальной  принадлежности  персонажей.
Своеобразие системы персонажей:  отсутствие главных и второстепенных действующих
лиц. Особенности драматического конфликта.  Житейский и философский смысл пьесы.
Спор  о  человеке.  Понятие  правды  в  драме.  Возможности  символического  прочтения
драмы. 

Своеобразие реализма начала XX века. Углубление представлений о психологизме, об
особенностях повествования.  Особенности жанра рассказа  рубежа веков. О творческих
перекличках Чехова и Горького. Расширение представлений о творческом пути писателя,
традициях и новаторстве в литературе.
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ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Постоянное стремление к расширению и обновлению художественных средств в поэзии, к
всевозможным  литературным  экспериментам:  от  Брюсова  (“старшие  символисты”)  до
Маяковского, Хлебникова (футуризма 1910-х годов) и особенностей поэтического языка
М.Цветаевой в 1920-х годах. 

А.А. Блок. Значение идей В.Соловьёва для мировоззрения и творчества молодого Блока.
«Стихи  о  Прекрасной  Даме».  Героиня  первых  поэтических  книг  поэта,  своеобразие
лирического героя. «Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...»), «Вхожу я в тёмные
храмы...»,  «Мы  встречались  с  тобой  на  закате...»,  «Предчувствую  тебя...»*,  «Я  отрок,
зажигаю свечи...», «Девушка пела в церковном хоре...»*. Символизм Блока. 

Принципы циклизации поэтических книг Блока. Три тома лирики как путь и судьба
лирического  героя.  «Город»,  «Страшный  мир»  и  «Возмездие»  («Ночь,  улица,  фонарь,
аптека...», «О доблестях, о подвигах, о славе...»). 

Блок  о  поэте  и  его  назначении  —  «Поэты»  («За  городом  вырос  пустынный
квартал…»), «Незнакомка», «Соловьиный сад». Использование литературной традиции в
создании поэтических символов. 

Россия в творчестве Блока. Основные мотивы, связанные с образом Родины (тайна,
сказка,  загадка,  древность,  положение  между Востоком и Западом,  женский облик)  —
«Русь»,  цикл  «Родина»  («На  поле  Куликовом»,  «На  железной  дороге»,  «Родина»,
«Россия»). Куликовская битва — “символическое событие русской истории”. 

«Двенадцать». Многообразие жанровых истоков поэмы (частушка, марш, романс,
песня,  заупокойная  молитва  и  другие).  Контраст  как  основной  принцип  построения
поэмы:  контраст  образов,  цвета,  стихового  ритма,  языковых  стилей  (просторечие  —
книжный). Контрастная природа революции. Ветер и метель как символы революционной
стихии. Символические образы в поэме. Разнообразные толкования образа Двенадцати.
Особенности  композиции  поэмы.  Значение  финала  поэмы,  его  принципиальная
непрояснённость. 

А.А. Ахматова. Книги: «Вечер», «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini».
Многоликость  лирической  героини.  Конкретность  образов,  “дневниковость”  и

психологизм ранней лирики: цикл «В Царском Селе», «Сжала руки под тёмной вуалью...».
Формирование эпического взгляда на мир (от стихотворений 1914 года до стихов

начала  1920-х  годов)  —  «Июль  1914»,  «Не  с  теми  я,  кто  бросил  землю...»,  «Всё
расхищено,  предано,  продано...»,  «Я  гибель  накликала  милым...»,  «Для  того  ль  тебя
носила...», «А Смоленская нынче именинница...», «Когда в тоске самоубийства...», «Ты —
отступник: за остров зелёный...». 

Значение  темы памяти  в  поэзии  Ахматовой:  «В  сороковом  году»,  «Мужество»,
«Реквием».

Ахматова о поэте и поэзии («Тайны ремесла»).  Влияние классической традиции
русской лирики на творчество поэта.

О.Э. Мандельштам. Книги: «Камень» и «Tristia». 
Сиюминутное  —  вечное  у  раннего  Мандельштама  («Дано  мне  тело»).  Трагическое
ощущение  хрупкости  смертного  и  холодности,  безликости  вечного  («Нет,  не  луна,  а
светлый  циферблат...»).  Воплощение  темы  творчества  (в  том  числе  и  поэтического)  в
конкретно-осязаемых  образах  (камня,  дерева,  ласточки  и  другом).  Значимость
архитектурных  мотивов  («Notre Dame»,  «Айя-София»),  в  том  числе  в  связи  с  темой
культурной  преемственности  («Я  не  слыхал  рассказов  Оссиана»,  «Silentium»,
«Золотистого  мёда  струя  из  бутылки  текла…»,  «Век»).  Мотивы  Тютчева  в  поэзии
Мандельштама и их переосмысление. Образ Петербурга в стихотворениях Мандельштама.
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Тема  гибели  культуры,  апокалиптические  мотивы  («Петербургские  строфы»,
«Адмиралтейство»,  «В  Петрополе  прозрачном  мы  умрём»,  «Сумерки  свободы»,  «Нет,
никогда ничей я не  был современник...»,  «За  гремучую доблесть…»,  «Мы живём,  под
собою не чуя страны…»).

В.В.  Маяковский.  Предреволюционная  лирика.  Своеобразие  поэтического  языка.
Единство  противоположностей  в  характере  лирического  героя:  грубость–нежность,
ненависть–любовь.  Резкое  неприятие  буржуазного  мира,  его  представлений  о  любви,
красоте,  поэзии.  Ощущение  себя  поэтом  улицы.  Связь  поэзии  Маяковского  с
изобразительным искусством. Яркая метафоричность образов, значение языка, гиперболы.
Своеобразие  и  функция  художественных  средств.  Особенности  стихосложения.
Ритмическое своеобразие поэзии Маяковского. Новаторство Маяковского — «А вы могли
бы?..»,  «Любовь»  («Девушка  пугливо  куталась  в  болото...»),  «Послушайте!»,  «А  всё-
таки»,  «Адище  города»,  «Нате!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Вам!»,  «Облако  в
штанах».  Своеобразие  послереволюционного  творчества.  Работа  в  Окнах  РОСТА.
Маяковский о назначении поэзии. «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче», «Во весь голос». 

Современность в зеркале сатиры Маяковского («О дряни», «Прозаседавшиеся». 

С.А. Есенин. Блоковские мотивы в ранней поэзии С.Есенина («Запели тёсаные дроги»).
Цельность  и  гармоничность  образа  Родины,  значение  фольклорного  начала  в  поэзии
Есенина («Гой ты, Русь моя родная», «Калики»).  Выражение эстетического восприятия
деревни  и  родины  в  лирике  Есенина  («Край  ты  мой  заброшенный»,  «Как  захожий
богомолец  я  смотрю  твои  поля...»,  «Отговорила  роща  золотая...»).  Сквозные  образы
поэзии  Есенина,  их  символическое  значение  —  клён,  осина  и  другие  («Я  покинул
родимый дом», «По-осеннему кычет сова»). Противопоставление цивилизации и природы
(«Я  последний  поэт  деревни»).  Есенин  о  месте  поэта  в  послереволюционной  России
(«Возвращение на родину», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Сторона
ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», «Несказанное, синее,
нежное»,  «Русь  уходящая»,  «Анна  Снегина»).  Поздняя  любовная  лирика  (цикл
«Персидские мотивы»).

М.И.  Цветаева.  Романтическое  мироощущение  Цветаевой.  «Стихи  о  Москве».
Романтические поэтические портреты современников (цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к
Ахматовой»). Мотивы одиночества и их романтического преодоления в лирике Цветаевой
(цикл  «Провода»,  «Русской  ржи  от  меня  поклон»,  «Расстояния:  вёрсты,  мили»).
М.Цветаева о поэте и поэзии — «Поэт» («Поэт — издалека заводит речь»).

Б.Л.  Пастернак.  Единство  поэзии,  жизни и  природы в лирике  Пастернака  («Февраль.
Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», «Про эти стихи», «Поэзия» («Поэзия,
я буду клясться»), «Во всём мне хочется дойти...». 

«Доктор  Живаго».  Многоплановость  романа:  о  революции,  о  поколении,  об
истории.  Художественное  решение  проблемы  соотношения  жизни  и  смерти.  Роль
искусства в бессмертии человека. Образ эпохи в романе. Роман Пастернака в контексте
традиций русской классики и литературы ХХ века.

Соотношение  прозаической  и  стихотворной  части  романа.  Законы  организации
цикла стихотворений Юрия Живаго.

Историко- и теоретико-литературные понятия
Развитие представлений о литературном направлении и течении. Возникновение понятий
символизм,  акмеизм,  футуризм,  имажинизм  в  русской  поэзии.  Представление  о
реминисценции.  Углубление  представлений  о  поэтическом  мотиве,  лирическом  герое,
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выразительных  средствах  поэтического  языка,  прежде  всего  метафоре,  звукописи,
словотворчестве.  О  лирическом  сюжете,  традиции  и  новаторстве  в  литературе;  о
психологизме лирики, о влиянии музыки на поэзию.
Возможные направления самостоятельной исследовательской работы школьников
Принципы французского символизма и русская поэзия.
Блоковские мотивы в поэзии Юрия Живаго.
Средства создания атмосферы тайны в поэзии Блока.
Вещность и осязаемость поэтического образа у Ахматовой.
Экзотика и традиция в поэзии Н.Гумилёва: особенности темы пути,  образ лирического
героя.
Языковые эксперименты В.Маяковкого (или В.Хлебникова).
Живописность образов В.Маяковского (или А.Блока).
Поэтический синтаксис Цветаевой.
Детство и отрочество в поэзии и мемуарной прозе Цветаевой.
Принципы  поэтического  изображения  “обстоятельств  великолепия”  (А.Жолковский)  у
Б.Пастернака: сверхэмоциональное напряжение в жизни человека, природы, поэзии.
Мифологические образы деревенской Руси в поэзии Н.Клюева и С.Есенина.

ОТРАЖЕНИЕ  В  ПРОЗЕ  1920–1930-х  годов  РЕВОЛЮЦИИ  И  ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ,  РЕАЛИЙ  НОВОЙ  ЭПОХИ  (“новый  человек”,  “новый  быт”,  “новый
язык”)

Е.И.  Замятин. «Мы».  Образ  Единого  Государства  в  романе.  Представление
современности и её перспектив в образе обезличенного механизированного общества и
государства  будущего,  построенного  на  принципах  “идеологизированной”  науки.
Элементы сатиры в романе Замятина. Тема творчества в романе. Значение литературных
реминисценций*. 

И.Э.  Бабель. «Конармия».  Гражданская  война  в  изображении Бабеля.  Язык и система
ценностей героев «Конармии». Роль интеллигенции в революции. Образ повествователя и
главного героя. 

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Донское казачество как историческая сила. Мир казачества
в  романе  Шолохова:  распад  патриархальных  семейных  связей,  разрушение  этических
представлений  как  следствие  кризиса  русского  общества  накануне  революции.  Судьба
семьи  Мелеховых.  Жестокость  изображённой  в  романе  жизни.  Особенности  финала
романа  и  его  значение.  Логическая  и  историческая  неизбежность  революции  и
Гражданской войны в романе.

САТИРИЧЕСКОЕ И ТРАГЕДИЙНОЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ 1920–1930-х годов

М.А.  Булгаков.  «Собачье  сердце».  Булгаков  об  историческом  эксперименте.  Тема
создания нового человека.  Литературная традиция как средство создания сатирических
образов.

«Мастер и Маргарита». Философский релятивизм романа: отказ от традиционных
представлений о времени,  пространстве,  границах  между истиной и ложью,  жизнью и
смертью, добром и злом. Особенности композиции романа. Соотношение московских и
ершалаимских  глав.  Полемика  с  евангельской  историей  Христа:  человеческая  природа
Иешуа, пародийность образа Левия Матвея, сложность образа Пилата. Пародирование в
московских  главах  элементов  церковной  службы  и  христианских  таинств.
Неоднозначность  образа  Мастера.  Образ  Ивана  Бездомного  и  его  значение  в  романе.
Образ Воланда и разгул нечистой силы в современной Булгакову Москве. Сатирические
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мотивы в романе. Музыкальные мотивы в романе. Литературная традиция и её значение
для понимания романа. 

М.М. Зощенко. «Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Любовь», «Анна на шее».
Новый тип героя и новый тип повествования в творчестве Зощенко. Соединения

сочувствия и сатиры в авторской позиции. 

А.П.  Платонов. «Сокровенный  человек».  Язык  как  предмет  и  средство  изображения
нового мира и нового героя.

«Котлован».  Платонов  об  отношениях  человека  и  природы и возникшей  между
ними  дисгармонии.  Символический  смысл  котлована,  бездомности  ребёнка,  сцен
раскулачивания,  гибели  ребёнка.  Особенности  новой  жизни  через  особенности  языка.
Традиции русской литературы и философии в романе. 

Н.А. Заболоцкий.  Книга «Столбцы» («Меркнут знаки Зодиака»,  «Движение»,  «Рыбная
лавка»).  Художественная  оправданность  сочетания  высокого  и  низкого  в  «Столбцах».
Эффект отстранения как результат соединения несоединимого. “Детский” взгляд на мир.
Живописность поэзии раннего Заболоцкого.

Историко- и теоретико-литературные понятия
Утопия  и  антиутопия.  Понятия  “положительный  герой”,  “отстранение”.  Углубление
представлений  о  комическом,  сатире,  сказе.  Содержательная  функция  языковых
экспериментов:  использование  смешения  стилей  как  основа  для  изображения
особенностей  новой  жизни  (появление  этого  приёма  в  поэме  А.Блока  «Двенадцать»).
Новые  эксперименты  в  поэзии  конца  1920-х  годов,  абсурд  в  поэзии.  Обериуты.
Углубление  представления  об  актуальном  обращении  к  историческому  материалу.
Развитие представлений о традициях и новаторстве.
Возможные направления самостоятельной исследовательской работы школьников
Театральность романа Булгакова «Белая гвардия».
«Фауст» Гёте и роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
Традиции Л.Толстого в прозе 1920-х годов о Гражданской войне.
Герои Замятина и традиции изображения художника, поэта в литературе.
Мастер и традиция изображения творца в литературе.
Проблема положительного героя в советской литературе 1920–1930-х годов.
Авангардная живопись (например, П.Филонова) и поэзия Н.Заболоцкого.
Игра в поэзии Д.Хармса.

Литература второй половины XX века рассматривается выборочно в связи с проблемными
темами  («Человек  в  современном  мире»,  «Человек  и  государство»,  «Противостояние
человека  жестокости  и  насилию»,  «Человек  и  история»,  «Экологические  проблемы
современного мира», «Роль культурной традиции в формировании нового искусства»).

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА

А.Т. Твардовский. 
«Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой

моей  вины...».  Воспоминания  о  войне  как  сквозной  мотив  лирики  Твардовского.  «По
праву памяти».

К.Воробьёв. «Убиты под Москвой». Цена человеческой жизни и цена жизни солдата в
тоталитарном обществе.
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В.П.  Астафьев.  «Пастух  и  пастушка».  Отсутствие  героизации  в  изображении  войны.
Война как безликая жестокая сила, не разбирающая ни добра, ни зла, ни своих, ни чужих.
Проблема сохранения человечности в этих условиях. 

В.С. Высоцкий. «О моём старшине», «Чёрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, как
блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале»,
«Звёзды». Психологически точное изображение Великой Отечественной войны человеком
невоенного  поколения.  «Тот,  который  не  стрелял»,  «Песенка  про  Серёжку  Фомина».
Превратности жизни при подведении итогов войны.

“Ролевые”  песни  Высоцкого  (лирическое  и  драматургическое  начало  песен
Высоцкого).  Изображение советской реальности. Драматическое и комическое в песнях
Высоцкого.  «Диалог  у  телевизора»,  «Милицейский  протокол»,  «Поездка  в  город»,
«Инструкция»,  «Лекция  о  международном  положении»,  «Письмо  в  редакцию
телепередачи “Очевидное — невероятное” с Канатчиковой дачи», «Охота на волков». 

Б.Ш. Окуджава. «До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой». Лирическое
изображение войны в песнях Окуджавы. 

«Полночный  троллейбус»,  «Гори,  огонь,  гори»,  «Песенка  о  голубом  шарике»,
«Песенка  об  Арбате»,  «Живописцы»,  «На  фоне  Пушкина  снимается  семейство»,
«Молитва», «О Володе Высоцком». Романтический мир песен Окуджавы. Идеалы любви,
дружбы,  верности,  благородства,  памяти.  Значение  песен  Окуджавы  в  советском
обществе. 
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

А.И.  Солженицын.  «Один день Ивана Денисовича».  Первое произведение  о лагерном
быте в советской литературе. Иван Денисович — “маленький человек” литературы  XX
века. Лагерный быт в изображении Солженицына. Воспитанная годами советской истории
способность человека приспосабливаться к самым страшным обстоятельствам. 

«Матрёнин  двор».  Мотивы  русской  литературы  XIX века  в  рассказе:  мотивы
метели  и  железной  дороги.  История  советского  государства  и  судьба  человека.  Образ
Матрёны-праведницы. Российский масштаб изображённого. 

В.М.  Шукшин. «Чудик»,  «Срезал»,  «Миль  пардон,  мадам!»,  «Верую!»,  «Выбираю
деревню  на  жительство».  Герои  и  антигерои  Шукшина.  Комическое  и  трагическое  в
рассказах  писателя.  Особенности  сюжета,  композиции,  жанра  рассказов  Шукшина.
Своеобразие  повествования.  Способы  воплощения  авторского  отношения  к  героям.
Авторский  идеал  и  художественный мир  рассказов  Шукшина.  Скрытое  величие  души
простого человека.

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». Экологическая проблематика повести. Проблема
гибели деревенской России и разрушения традиционных этических ценностей. 
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       Раздел IV.  Перечень учебно-методического обеспечения 
10 класс

1. П.Басинский. «Мое любимое произведение современной литературы, или как написать рецензию». 

«Литература», 1996, №9.

2.   О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. «Методика преподавания литературы», М., «Академия», 1999, 

400 с.

3. И.Ф.Волков. «Теория литературы».М.,»Просвещение», «Владос», 1995, -256 с.

4.   Т.А.Калганова. «Сочинения различных жанров в старших классах». М., «Просвещение», 1997, 192 с.

5.  «Краткий словарь литературоведческих терминов». М., «Просвещение», 1985, 208 с.

6.  «Краткий словарь по эстетике». М., «Просвещение», 1983, 223 с.

7. Ю.В.Лебедев. Русская литература 19-го века. 10-й класс. Учебник для общеобразоват. учреждений.  

Базовый и профильный уровни. В 2ч. – М.: Просвещение, 2019

8. Е.В.Попова. «Ценностный подход в изучении литературы». "Литература в школе", 1997, №7.

9.  «Программа литературного образования. 5-11 классах» (под редакцией В.Я.Коровиной. М., Просвещение, 

2007 г.

10.   «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы». М., «Мнемозина», 1999, 62 с.

11. М.А.Рыбникова. «Очерки по методике литературного чтения». М., «Просвещение», 1985, 288 с.

12.  Сборник «Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения литературы» (составители Мещерякова,

Соснина), М., 1979,

13.  Г.К.Селевко. «Современные образовательные технологии». М., «Народное образование», 1998, 256 с.

14.  «Совершенствование преподавания литературы в школе» (под редакцией Г.И.Беленького). М., 

«Просвещение», 1986, с.191.

15. В.Ю.Троицкий. «О гуманитарной концепции общего среднего образования». "Литература в школе", 1991, 

№3, 69-72 с.

16.  В.А.Чалмаев. «Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и споров». «Литература в школе», 

2002, №№ 4-5.

Основная и дополнительная литература для учащихся
 Лебедев  Ю.В.  Литература.  10  кл.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Базовый  и  профильный

уровни. В 2 ч. – М: Просвещение, 2019.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАЖДОГО УРОКА

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень)
 Лебедев  Ю.В.  Литература.10  класс.  Учебник  для  общеобразовательных учреждений.  Базовый и профильный

уровень. - М.: Просвещение,2009
 Методические пособия по литературе 19 в.
 Словарь литературоведческих терминов и другая справочно-энциклопедическая литература

Печатные пособия
 Портреты писателей (русских и зарубежных)
 Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы

Экранно-звуковые пособия 
 Видеофильмы по основным разделам курса литературы
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе
 Материалы на CD-дисках

Информационно-коммуникативные средства
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 Мультимедийные обучающие программы  по основным разделам курса литературы
11 класс

УМК для обучающихся
Литература. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений /под 
ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях.
Баранников А.В. и др. Русская литература ХХ 
века. Хрестоматия 11 кл.
Под ред. В.П.Журавлева. Русская литература ХХ 
века. Практикум 11 кл.

УМК для учителя
Еремина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные 
разработки. Книга для учителя.
Фадеева Т.М. Учебно-методический комплект. 
Литература. Тематическое и поурочное 
планирование. 11 класс.
Уроки литературы в 11 классе (под ред. 
В.П.Журавлева)
Русская литература. 11 класс. Универсальное 
издание. 1-е и 2-е полугодие. Поурочные 
разработки
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая основа программы

Нормативно-правовую  основу  настоящей  рабочей  программы  (далее  –  программа)  по

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;

Указ  Президента РФ от 6 декабря 2018 г.  № 703 «О внесении изменений в Стратегию

государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31

декабря 2015 г. № 1576);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  федерального  государственного

образовательного стандарта  основного  общего  образования  (в  редакции приказа  Минобрнауки

России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577)  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету  «Родная литература»,

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

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету

«Родная  литература  (русская)»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы

основного  общего  образования.  Разработчики:  Н.  В.  Беляева,  доктор  педагогических  наук,

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт  стратегии развития образования РАО»;  М.  А.

Аристова,  кандидат  педагогических  наук,  старший  научный  сотрудник  ФГБНУ  «Институт

стратегии развития образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший

научный  сотрудник  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития  образования  РАО»/  Одобрена

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию

(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)

Общая характеристика учебного предмета

«Родная литература (русская)»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному
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предмету  «Родная  литература»  курс  родной русской  литературы  направлен  на  формирование

представлений о родной литературе как одной из основных национально-культурных ценностей

народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  а  также  на  развитие  способности  понимать

литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции. 

Изучение  предмета  «Родная литература  (русская)»  должно  обеспечить  достижение

следующих целей:

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать

произведения  родной  русской  литературы,  и  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание

ценностного  отношения  к  ней  как  хранителю  историко-культурного  опыта  русского  народа,

включение  обучающегося  в  культурно-языковое  поле  своего  народа  и  приобщение  к  его

культурному наследию;

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;

 развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей,

необходимых для  успешной  социализации  и  самореализации личности в  многонациональном

российском государстве.

Учебный  предмет  «Родная  литература  (русская)»  направлен  на  решение  следующих

задач:

 приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской

Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей,

формирование  представлений   о  многообразии  национально-специфичных  форм

художественного  отражения  материальной  и  духовной  культуры  русского  народа  в  русской

литературе;

 получение знаний о  родной русской литературе как о развивающемся явлении в

контексте  её  взаимодействия  с  литературой  других  народов  Российской  Федерации,  их

взаимовлияния;

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в  родной русской

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по

поводу прочитанного;

 формирование опыта общения с  произведениями  родной русской литературы в

повседневной жизни и учебной деятельности;
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 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и

обоснования  собственных  читательских  предпочтений  произведений  родной  русской

литературы; 

 формирование  потребности  в  систематическом  чтении  произведений  родной

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений

человека и общества, многоаспектного диалога;

 развитие  умений  работы  с  источниками  информации,  осуществление  поиска,

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и

др.

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература

включает  в  себя  систему  ценностных кодов,  единых для  национальной  культурной  традиции.

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская

литература  устанавливает  тем  самым преемственную связь  прошлого,  настоящего  и  будущего

русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 

Объединяющим  принципом  для  содержания  предметов  «Родной  язык  (русский)»  и

«Родная  литература  (русская)»  является  культурно-исторический  подход к  представлению

дидактического материала.  На его основе в  программе учебного предмета «Родная литература

(русская)»  выделяются  проблемно-тематические  блоки,  каждый  из  которых  включает

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского

народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные

понятия,  формирующие  ценностное  поле  русской  литературы,  отражается  когнитивное

пространство, которое является формой существования русской культуры в сознании как народа в

целом, так и отдельного человека.

Это  концептуальное  положение  определяет  специфические  особенности  учебного

предмета «Родная литература (русская)»,  отличающие его от учебного предмета «Литература»,

входящего в предметную область «Русский язык и литература».

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:

а)  отбором произведений русской литературы,  в  которых  наиболее  ярко выражено их

национально-культурное  своеобразие  (например,  русский  национальный  характер,  обычаи  и

традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание  программы  курса  «Родная  литература  (русская)» определяется

следующими принципами.

1. Основу  программы  «Родная   литература  (русская)» составляют  произведения

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и

культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной

программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература». 
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 2.  В программу учебного предмета  «Родная литература (русская)» вводится большое

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные

традиции  русской  литературы  и  культуры,  но  более  близких  и  понятных  современному

школьнику, чем классика.

3. Проблемно-тематические  блоки  объединяют  произведения  в  соответствии  с

выделенными сквозными линиями. 

4. Внутри  проблемно-тематических  блоков  произведений  выделяются  отдельные

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов.  

5. В каждом тематическом блоке выделяются  ключевые слова, которые позволяют

на различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени –

вплоть до наших дней.

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения,

включающие  в  сферу  выделяемых  национально-специфических  явлений  образы  и  мотивы,

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет

прослеживать связи между ними.

В  соответствии  с  указанными  общими  принципами  формирования  содержания  курса

родной  русской  литературы в  программе  выделяются  три  содержательные  линии  (три

проблемно-тематических блока): 

 «Россия – родина моя»; 

 «Русские традиции»; 

 «Русский характер – русская душа».

Вариативный компонент содержания курса представлен отдельным блоком

 Земля Саратовская – общий дом.

В  вариативной  части  программы  предусмотрено  обращение  к  преданиям  и  легендам  о

Саратовском крае  народов,  населяющих Саратовскую область,  к  произведениям известных

региональных  авторов,  творчество  которых  посвящено  родному  краю,  является  «визитной

карточкой» литературы региона.

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в учебном плане

На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе отводится 17 часов.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы программы  по  учебному

предмету «Родная литература (русская)»:

 осознание  обучающимися  российской  гражданской  идентичности,  своей

этнической  принадлежности;  проявление  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной;
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понимание гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального

российского общества;

 способность  и  готовность  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости

художественной культуры народов России и стран мира;

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

взаимопонимания;  готовность  к  совместной  деятельности,  активное  участие  в  коллективных

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие  любых нарушений  социальных (в  том  числе  моральных и  правовых)

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.

Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы по  учебному  предмету

«Родная литература (русская)» отражают сформированность универсальных учебных действий:

регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Регулятивные УУД:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
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устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения.

Коммуникативные УУД

 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; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  владеть  устной  и

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных  технологий;  развитие  мотивации  к  овладению  культурой

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  учебному  предмету

«Родная литература (русская)» выражаются в следующем:  

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое  пространство  своего  народа;  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей

родного  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  родной  русской

литературы;

 проявление  ценностного  отношения  к  родной  русской  литературе  как

хранительнице  культуры  русского  народа,  ответственности  за  сохранение  национальной

культуры,  приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого

исторического  и  культурного  пространства  России,  диалога  культур  всех  народов  Российской

Федерации и мира;

 понимание  наиболее  ярко  воплотивших  национальную  специфику  русской

литературы  и  культуры произведений  русских  писателей,  в  том  числе  современных  авторов,

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;

 осмысление  ключевых для  национального сознания  культурных  и  нравственных

смыслов,  проявляющихся  в  русском  культурном  пространстве  и  на  основе  многоаспектного

диалога с культурами народов России и мира;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте

культур народов России и всего человечества;  понимание их сходства и  различий с  русскими

традициями  и  укладом;  развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

7



 овладение  различными  способами  постижения  смыслов,  заложенных  в

произведениях  родной  русской  литературы,  и  создание  собственных  текстов,  содержащих

суждения и оценки по поводу прочитанного;

 применение  опыта  общения  с  произведениями  родной русской  литературы  в

повседневной жизни  и  проектной  учебной  деятельности,  в  речевом  самосовершенствовании;

умение формировать и обогащать собственный круг чтения;

 накопление  опыта  планирования  собственного  досугового  чтения  произведений

родной  русской  литературы,  определения  и  обоснования  своих  читательских  предпочтений;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом

мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Родная
литература (русская)»:

8 класс

 развитие  умения  выделять  проблематику  и  понимать  эстетическое  своеобразие

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных

идеалах  русского  народа;  осмысление  ключевых  для  русского  национального  сознания

культурных  и  нравственных  смыслов  в  произведениях  о  Золотом  кольце  России  и  великой

русской реке Волге; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте

культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  произведениях  о  православном

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;

 развитие  представлений  о  русском  национальном  характере  в  произведениях  о

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о

языке русской поэзии;

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора

читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и

собственные  тексты  интерпретирующего  характера  в  формате  анализа  эпизода,  ответа  на

проблемный  вопрос;  самостоятельно  сопоставлять  произведения  словесного  искусства  с

произведениями  других  искусств;  самостоятельно  отбирать  произведения  для  внеклассного

чтения;  развитие  умений  самостоятельной  проектно-исследовательской  деятельности  и

оформления ее результатов,  навыков работы с разными источниками информации и овладения

основными способами её обработки и презентации.

9 класс

 развитие  умения  выделять  проблематику  и  понимать  эстетическое  своеобразие

произведений  разных  жанров  и  эпох  об  Отечественной  войне  1812  года  для  развития

представлений  о  нравственных  идеалах  русского  народа;  осмысление  ключевых  для  русского
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национального  сознания  культурных  и  нравственных  смыслов  в  произведениях  об  образе

Петербурга и российской степи в русской литературе;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте

культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  произведениях  об  августовских

Спасах и о родительском доме как вечной ценности;

 развитие  представлений  о  русском  национальном  характере  в  произведениях  о

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством;

 развитие  умений  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать

самостоятельный смысловой  и  идейно-эстетический  анализ  художественного  текста;  создавать

развернутые  историко-культурные  комментарии  и  собственные  тексты  интерпретирующего

характера  в  различных  форматах;  самостоятельно  сопоставлять  произведения  словесного

искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах;  самостоятельно  отбирать  произведения  для

внеклассного  чтения,  определяя  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения

художественной  литературы;  развитие  умений  самостоятельной  проектно-исследовательской

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации

и овладения различными способами её обработки и презентации.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

8 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин

С. Н.  Марков. «Сусанин».

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).

Города земли русской 

По Золотому кольцу

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».

В. А. Степанов. «Золотое кольцо».

Родные просторы

Волга – русская река

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»).

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Троица

И. А. Бунин. «Троица».

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ

Ф. А. Абрамов. «Валенки».  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

 Не до ордена – была бы Родина 

Дети на войне

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души

Сеятель твой и хранитель

И. С. Тургенев. «Сфинкс».

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».

О ваших ровесниках 

Пора взросления

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)

Лишь слову жизнь дана

Язык поэзии

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯ САРАТОВСКАЯ – ОБЩИЙ ДОМ 

Саратов и саратовцы в годы Великой Отечественной войны ( в произведениях М. Глушко, 
Г. Ширяева и др.)
Мир детства в творчестве Ф. Гладкова («Повесть о детстве»)
Проект «В гостях у саратовских писателей»  

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 

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

песня).

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).

Города земли русской 

Петербург в русской литературе

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».

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

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

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»).

Родные просторы 

Степь раздольная 

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

П. А. Вяземский. «Степь».

И. З. Суриков. «В степи».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».

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

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом

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

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

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Великая Отечественная война

Н. П. Майоров. «Мы».

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 
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Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках 

Прощание с детством

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…»

И. А. Бродский. «Мой народ».

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯ САРАТОВСКАЯ – ОБЩИЙ ДОМ 

Саратов глазами К. Федина («Первые радости») 

Пора взросления в произведениях В.М. Мухиной-Петринской 

Проект «В гостях у саратовских писателей»  

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Для  реализации  учебной  программы  «Родная  литература  (русская)»  в  основной  школе

необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, использование разнообразных средств,

обогащающих урок, позволяющих также организовать и внеурочную деятельность по изучаемому

предмету.  Кабинет литературы требуется оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-

демонстрационными  материалами  (портреты  писателей,  альбомы  по  творчеству  писателей,

фотографии и т. д., настенные таблицы).

Обязательным условием проведения современного урока является также систематическое

и планомерное использование разнообразных мультимедийных, компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий, которые расширяют представления учащихся о родной русской

литературе,  способствуют  развитию  интереса  к  русской  культуре  и  являются  мощным

мотивационным средством изучения предмета.

Список нормативных документов и научно-методической литературы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/

(дата обращения: 09.09.2020).

Указ  Президента РФ от 6 декабря 2018 г.  № 703 «О внесении изменений в Стратегию

государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,

утвержденную  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  №  1666»

[Электронный ресурс]. URL:

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения: 09.09.2020).
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Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577)

[Электронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 09.09.2020).

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО, протокол от 2 июня 2020 г.

№2/20)  [Электронный ресурс].  URL:  https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/

(дата обращения: 09.09.2020).

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.:

Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019.

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н.

И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д.

Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл.  ред. и сост.  А. Н.

Николюкин. М.: Интелвак, 2001.

Аристова  М.  А.,  Беляева  Н.В.,  Критарова  Ж.Н.  Учебный  предмет  «Родная  литература

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.

Аристова  М.  А.,  Беляева  Н.  В.  Ценностный  потенциал  родной  литературы  как

хранительницы культурного наследия народа //  Надькинские чтения. Родной язык как средство

сохранения  и  трансляции  культуры,  истории  и  преемственности  поколений  в  условиях

многонационального  государства.  Сборник  научных  трудов  по  материалам  Международной

научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265.

Беляева Н. В.,  Добротина И.Н.,  Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического

образования  как  важный  фактор  национального  самоопределения  //  Образовательное

пространство  в  информационную  эпоху  –  2019.  Сборник  научных  трудов.  Материалы

международной  научно-практической  конференции  /  Под  ред.  С.  В.  Ивановой.  М.:  ФГБНУ

«Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре.

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел 

«Электронные ресурсы».

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература».
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https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических 

изданий русской классики XIX – начала XX вв.

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая основа программы

Нормативно-правовую  основу  настоящей  рабочей  программы  (далее  –  программа)  по

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;

Указ  Президента РФ от 6 декабря 2018 г.  № 703 «О внесении изменений в Стратегию

государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31

декабря 2015 г. № 1576);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  федерального  государственного

образовательного стандарта  основного  общего  образования  (в  редакции приказа  Минобрнауки

России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577)  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету  «Родная литература»,

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

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету

«Родная  литература  (русская)»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы

основного  общего  образования.  Разработчики:  Н.  В.  Беляева,  доктор  педагогических  наук,

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт  стратегии развития образования РАО»;  М.  А.

Аристова,  кандидат  педагогических  наук,  старший  научный  сотрудник  ФГБНУ  «Институт

стратегии развития образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший

научный  сотрудник  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития  образования  РАО»/  Одобрена

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию

(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)

Общая характеристика учебного предмета

«Родная литература (русская)»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному
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предмету  «Родная  литература»  курс  родной русской  литературы  направлен  на  формирование

представлений о родной литературе как одной из основных национально-культурных ценностей

народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  а  также  на  развитие  способности  понимать

литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции. 

Изучение  предмета  «Родная литература  (русская)»  должно  обеспечить  достижение

следующих целей:

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать

произведения  родной  русской  литературы,  и  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание

ценностного  отношения  к  ней  как  хранителю  историко-культурного  опыта  русского  народа,

включение  обучающегося  в  культурно-языковое  поле  своего  народа  и  приобщение  к  его

культурному наследию;

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;

 развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей,

необходимых для  успешной  социализации  и  самореализации личности в  многонациональном

российском государстве.

Учебный  предмет  «Родная  литература  (русская)»  направлен  на  решение  следующих

задач:

 приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской

Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей,

формирование  представлений   о  многообразии  национально-специфичных  форм

художественного  отражения  материальной  и  духовной  культуры  русского  народа  в  русской

литературе;

 получение знаний о  родной русской литературе как о развивающемся явлении в

контексте  её  взаимодействия  с  литературой  других  народов  Российской  Федерации,  их

взаимовлияния;

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в  родной русской

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по

поводу прочитанного;

 формирование опыта общения с  произведениями  родной русской литературы в

повседневной жизни и учебной деятельности;
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 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и

обоснования  собственных  читательских  предпочтений  произведений  родной  русской

литературы; 

 формирование  потребности  в  систематическом  чтении  произведений  родной

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений

человека и общества, многоаспектного диалога;

 развитие  умений  работы  с  источниками  информации,  осуществление  поиска,

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и

др.

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература

включает  в  себя  систему  ценностных кодов,  единых для  национальной  культурной  традиции.

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская

литература  устанавливает  тем  самым преемственную связь  прошлого,  настоящего  и  будущего

русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 

Объединяющим  принципом  для  содержания  предметов  «Родной  язык  (русский)»  и

«Родная  литература  (русская)»  является  культурно-исторический  подход к  представлению

дидактического материала.  На его основе в  программе учебного предмета «Родная литература

(русская)»  выделяются  проблемно-тематические  блоки,  каждый  из  которых  включает

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского

народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные

понятия,  формирующие  ценностное  поле  русской  литературы,  отражается  когнитивное

пространство, которое является формой существования русской культуры в сознании как народа в

целом, так и отдельного человека.

Это  концептуальное  положение  определяет  специфические  особенности  учебного

предмета «Родная литература (русская)»,  отличающие его от учебного предмета «Литература»,

входящего в предметную область «Русский язык и литература».

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:

а)  отбором произведений русской литературы,  в  которых  наиболее  ярко выражено их

национально-культурное  своеобразие  (например,  русский  национальный  характер,  обычаи  и

традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание  программы  курса  «Родная  литература  (русская)» определяется

следующими принципами.

1. Основу  программы  «Родная   литература  (русская)» составляют  произведения

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и

культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной

программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература». 
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 2.  В программу учебного предмета  «Родная литература (русская)» вводится большое

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные

традиции  русской  литературы  и  культуры,  но  более  близких  и  понятных  современному

школьнику, чем классика.

3. Проблемно-тематические  блоки  объединяют  произведения  в  соответствии  с

выделенными сквозными линиями. 

4. Внутри  проблемно-тематических  блоков  произведений  выделяются  отдельные

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов.  

5. В каждом тематическом блоке выделяются  ключевые слова, которые позволяют

на различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени –

вплоть до наших дней.

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения,

включающие  в  сферу  выделяемых  национально-специфических  явлений  образы  и  мотивы,

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет

прослеживать связи между ними.

В  соответствии  с  указанными  общими  принципами  формирования  содержания  курса

родной  русской  литературы в  программе  выделяются  три  содержательные  линии  (три

проблемно-тематических блока): 

 «Россия – родина моя»; 

 «Русские традиции»; 

 «Русский характер – русская душа».

Вариативный компонент содержания курса представлен отдельным блоком

 Земля Саратовская – общий дом.

В  вариативной  части  программы  предусмотрено  обращение  к  преданиям  и  легендам  о

Саратовском крае  народов,  населяющих Саратовскую область,  к  произведениям известных

региональных  авторов,  творчество  которых  посвящено  родному  краю,  является  «визитной

карточкой» литературы региона.

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в учебном плане

На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе отводится 17 часов.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы программы  по  учебному

предмету «Родная литература (русская)»:

 осознание  обучающимися  российской  гражданской  идентичности,  своей

этнической  принадлежности;  проявление  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной;
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понимание гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального

российского общества;

 способность  и  готовность  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости

художественной культуры народов России и стран мира;

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

взаимопонимания;  готовность  к  совместной  деятельности,  активное  участие  в  коллективных

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие  любых нарушений  социальных (в  том  числе  моральных и  правовых)

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.

Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы по  учебному  предмету

«Родная литература (русская)» отражают сформированность универсальных учебных действий:

регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Регулятивные УУД:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
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устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения.

Коммуникативные УУД

 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; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  владеть  устной  и

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных  технологий;  развитие  мотивации  к  овладению  культурой

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  учебному  предмету

«Родная литература (русская)» выражаются в следующем:  

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое  пространство  своего  народа;  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей

родного  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  родной  русской

литературы;

 проявление  ценностного  отношения  к  родной  русской  литературе  как

хранительнице  культуры  русского  народа,  ответственности  за  сохранение  национальной

культуры,  приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого

исторического  и  культурного  пространства  России,  диалога  культур  всех  народов  Российской

Федерации и мира;

 понимание  наиболее  ярко  воплотивших  национальную  специфику  русской

литературы  и  культуры произведений  русских  писателей,  в  том  числе  современных  авторов,

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;

 осмысление  ключевых для  национального сознания  культурных  и  нравственных

смыслов,  проявляющихся  в  русском  культурном  пространстве  и  на  основе  многоаспектного

диалога с культурами народов России и мира;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте

культур народов России и всего человечества;  понимание их сходства и  различий с  русскими

традициями  и  укладом;  развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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 овладение  различными  способами  постижения  смыслов,  заложенных  в

произведениях  родной  русской  литературы,  и  создание  собственных  текстов,  содержащих

суждения и оценки по поводу прочитанного;

 применение  опыта  общения  с  произведениями  родной русской  литературы  в

повседневной жизни  и  проектной  учебной  деятельности,  в  речевом  самосовершенствовании;

умение формировать и обогащать собственный круг чтения;

 накопление  опыта  планирования  собственного  досугового  чтения  произведений

родной  русской  литературы,  определения  и  обоснования  своих  читательских  предпочтений;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом

мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Родная
литература (русская)» в 9 классе:

 развитие  умения  выделять  проблематику  и  понимать  эстетическое  своеобразие

произведений  разных  жанров  и  эпох  об  Отечественной  войне  1812  года  для  развития

представлений  о  нравственных  идеалах  русского  народа;  осмысление  ключевых  для  русского

национального  сознания  культурных  и  нравственных  смыслов  в  произведениях  об  образе

Петербурга и российской степи в русской литературе;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте

культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  произведениях  об  августовских

Спасах и о родительском доме как вечной ценности;

 развитие  представлений  о  русском  национальном  характере  в  произведениях  о

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством;

 развитие  умений  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать

самостоятельный смысловой  и  идейно-эстетический  анализ  художественного  текста;  создавать

развернутые  историко-культурные  комментарии  и  собственные  тексты  интерпретирующего

характера  в  различных  форматах;  самостоятельно  сопоставлять  произведения  словесного

искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах;  самостоятельно  отбирать  произведения  для

внеклассного  чтения,  определяя  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения

художественной  литературы;  развитие  умений  самостоятельной  проектно-исследовательской

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации

и овладения различными способами её обработки и презентации.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 
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Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная 

песня).

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).

Города земли русской 

Петербург в русской литературе

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».

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

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

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»).

Родные просторы 

Степь раздольная 

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

П. А. Вяземский. «Степь».

И. З. Суриков. «В степи».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».

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

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом

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

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

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Великая Отечественная война

Н. П. Майоров. «Мы».

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 
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Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках 

Прощание с детством

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…»

И. А. Бродский. «Мой народ».

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯ САРАТОВСКАЯ – ОБЩИЙ ДОМ 

Саратов глазами К. Федина («Первые радости») 

Пора взросления в произведениях В.М. Мухиной-Петринской 

Проект «В гостях у саратовских писателей»  

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Для  реализации  учебной  программы  «Родная  литература  (русская)»  в  основной  школе

необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, использование разнообразных средств,

обогащающих урок, позволяющих также организовать и внеурочную деятельность по изучаемому

предмету.  Кабинет литературы требуется оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-

демонстрационными  материалами  (портреты  писателей,  альбомы  по  творчеству  писателей,

фотографии и т. д., настенные таблицы).

Обязательным условием проведения современного урока является также систематическое

и планомерное использование разнообразных мультимедийных, компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий, которые расширяют представления учащихся о родной русской

литературе,  способствуют  развитию  интереса  к  русской  культуре  и  являются  мощным

мотивационным средством изучения предмета.

Список нормативных документов и научно-методической литературы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/

(дата обращения: 09.09.2020).

Указ  Президента РФ от 6 декабря 2018 г.  № 703 «О внесении изменений в Стратегию

государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,

утвержденную  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  №  1666»

[Электронный ресурс]. URL:
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения: 09.09.2020).

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577)

[Электронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 09.09.2020).

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО, протокол от 2 июня 2020 г.

№2/20)  [Электронный ресурс].  URL:  https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/

(дата обращения: 09.09.2020).

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.:

Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019.

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н.

И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д.

Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983.

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл.  ред. и сост.  А. Н.

Николюкин. М.: Интелвак, 2001.

Аристова  М.  А.,  Беляева  Н.В.,  Критарова  Ж.Н.  Учебный  предмет  «Родная  литература

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.

Аристова  М.  А.,  Беляева  Н.  В.  Ценностный  потенциал  родной  литературы  как

хранительницы культурного наследия народа //  Надькинские чтения. Родной язык как средство

сохранения  и  трансляции  культуры,  истории  и  преемственности  поколений  в  условиях

многонационального  государства.  Сборник  научных  трудов  по  материалам  Международной

научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265.

Беляева Н. В.,  Добротина И.Н.,  Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического

образования  как  важный  фактор  национального  самоопределения  //  Образовательное

пространство  в  информационную  эпоху  –  2019.  Сборник  научных  трудов.  Материалы

международной  научно-практической  конференции  /  Под  ред.  С.  В.  Ивановой.  М.:  ФГБНУ

«Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре.

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел 

«Электронные ресурсы».
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http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература».

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических 

изданий русской классики XIX – начала XX вв.

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов.

12

https://arch.rgdb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://rvb.ru/
http://biblio.imli.ru/


Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

Ленинского района г.Саратова

«Согласовано»
Руководитель МО
_________/Моисеева О.Г./
Протокол № 1
от «28»августа 2021 г.

«Согласовано»
Заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ № 72»
_______/Александрова В.В../
«29» августа 2021г.

«Утверждаю»
Директор МОУ «СОШ № 
72»
_________/Артёмова Т.С./
Приказ № 338
от «31» августа 2021г.

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета
протокол № _1_от «30» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета 

родной (русский) язык
8 классы

уровень получения образования – основное общее, ФГОС

Разработана
Кохан Л.А., учителем русского языка и литературы высшей
квалификационной категории
Мотиной  И.Д., учителем  русского  языка  и  литературы
высшей квалификационной категории

Программа составлена на основе требований 
к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной 
в ФГОС основного общего образования.

Период реализации
2021-2022 учебный год

1



Нормативную правовую основу примерной рабочей программы по учебному 
предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №
317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
"Об обра  зовании в Российской Федерации»)  : часть 5.1 статьи 
11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 
31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3).

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1578 (п.п. 11.1, 11.2.; и. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08   «О реализа-
ции прав граждан на получение образования на родном языке».

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ».

7. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной
язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классы (одобрена 
ФУМО от 31.01.2018, протокол №1/18.

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»,  который  тесно  связан  с
предметом «Родная (русская)   литература» и является одним из основных
источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)  язык»
содержит следующие разделы: 

• планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной
(русский)  язык»;  

• содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  
• тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;
• материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной

(русский)  язык»  . 
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Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования.
Объем  реализации данной рабочей программы (17 часов) рассчитан на 1 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Личностные результаты:

-  представление  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;  познавательный  интерес  и  уважительное  отношение  к  русскому
языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;   ответственное  отношение  к
сохранению и развитию родного языка;

-  осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  общества  и
государства, в современном мире,  осознание роли русского родного языка в
жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического  развития  языка  с  историей  общества,  осознание
национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  родного
языка;

 -  представление  о  речевом  идеале;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;  способность  анализировать  и  оценивать
нормативный,  этический  и  коммуникативный  аспекты  речевого
высказывания;

-  увеличение продуктивного,  рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты: 

-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

-  владение  разными  способами  организации  интеллектуальной
деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами
отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умениями
определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной
деятельности),  проводить  самостоятельный  поиск  информации,
анализировать  и  отбирать  ее;  способностью  предъявлять  результаты
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деятельности  (самостоятельной,  групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;
оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

-  овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных
ситуациях  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;

-  развитие проектного и исследовательского мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

-   умение  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей
употребления  слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в  произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох; 

-  понимание  слов  с  живой  внутренней  формой,  специфическим
оценочно-характеризующим  значением;  осознание  национального
своеобразия  общеязыковых  и  художественных  метафор,  народных  и
поэтических  слов-символов,  обладающих  традиционной  метафорической
образностью. 

-  понимание  и  истолкование  значения  крылатых  выражений;  знание
источников  крылатых  выражений,  фразеологических  оборотов  с
национально-культурным  компонентом,  пословиц  и  поговорок
комментирование  истории  происхождения  таких  выражений,  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;

-  определение  различий  между литературным языком  и  диалектами;
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-
культурного своеобразия диалектизмов;

-  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  стилистическими),
нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  использования  языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление  к  речевому  самосовершенствованию,  овладение  основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,

расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
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свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

В результате изучения родного языка ученик научится:
 иметь  основные  базовые  знания  по  культуре  речи,  ключевые

понятия  (литературные  нормы:  орфоэпические,  грамматические,
синтаксические,  лексические  и  лексико-фразеологические,
стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться;

 коммуникативные качества речи и тенденции развития языка;
 правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые сред-

ства в зависимости от содержания, сферы и условий общения;
 понимать назначение стилей речи; 
 правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит
перед             собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой об-
щения;

Ученик получит возможность научиться:

 анализировать  тексты  различной  функционально-стилевой
ориентации с целью выявления используемых языковых средств
на всех уровнях структуры языка;

 обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка;
 составлять официальные документы;
 оформлять рефераты; 
 овладеть способами исследовательской деятельности;
  владеть  этикетными  нормами  и  нормами   поведения  в

типичных ситуациях;
 владеть  навыками  публичного  выступления,  вести  деловую

беседу, участвовать в полемике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Раздел 1. Язык и культура 

 История  русского  литературного  языка.  Исконно  русская  лексика:
слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского
(общеславянского)  языка,  древнерусские  (общевосточнославянские)  слова,
собственно русские слова.  Собственно русские слова как база  и основной
источник развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.  Стилистически  нейтральные,  книжные,  устаревшие
старославянизмы.
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Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных  текстах,
современной публицистике.

Раздел 2. Культура речи

Основные  орфоэпические  нормы современного  русского
литературного  языка.  Типичные  орфоэпические  ошибки  в  современной
речи:  произношение гласных [э],  [о]  после мягких согласных и шипящих;
безударный  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;  произношение
парных по твердости-мягкости согласных перед [е]  в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение
сочетания  чн и  чт;  произношение  женских  отчеств  на  -ична,  -инична;
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого
[н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления
терминов  в  научном  стиле  речи.  Особенности  употребления  терминов  в
публицистике,  художественной  литературе,  разговорной  речи.  Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского
литературного  языка.   Управление:  управление  предлогов  благодаря,
согласно,  вопреки;  предлога  по с  количественными  числительными  в
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о
книге  –  рецензия  на  книгу,  обидеться  на  слово  –  обижен  словами).
Правильное употребление предлогов  о‚ по‚ из‚ с  в составе словосочетания
(приехать из Москвы – приехать с Урала).  Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Согласование:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  имеющим  в
своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим,  выраженным существительным со  значением лица  женского
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным  сочетанием  числительного  несколько и  существительным;
согласование  определения  в  количественно-именных  сочетаниях  с
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и
две молодые женщины). 

Варианты  грамматической  нормы:  согласование  сказуемого  с
подлежащим, выраженным сочетанием слов  много,  мало,  немного,  немало,
сколько,  столько,  большинство,  меньшинство.  Отражение  вариантов
грамматической  нормы  в  современных  грамматических  словарях  и
справочниках.

Речевой этикет
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Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость.  «Ты»  и  «ВЫ»  в  русском  речевом  этикете  и  в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и
себя,  обращение  к  знакомому  и  незнакомому  Специфика  приветствий,
традиционная  тематика  бесед  у  русских  и  других  народов.  Активные
процессы  в  речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и  прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен;
их  оценка.  Речевая  агрессия.  Этикетные  речевые  тактики  и  приёмы  в
коммуникации‚  помогающие  противостоять  речевой  агрессии.  Синонимия
речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные  приёмы  слушания.  Предтекстовый,  текстовый  и

послетекстовый этапы работы.
Основные  методы,  способы  и  средства  получения,  переработки

информации.
Текст как единица языка и речи
Структура  аргументации:  тезис,  аргумент.  Способы  аргументации.

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации
в учебно-научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.
Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная  речь.  Самохарактеристика,  самопрезентация,

поздравление. 
Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата

проектной  (исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите
реферата.  Учебно-научная  дискуссия.  Стандартные  обороты  речи  для
участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в
том числе электронного), страницы дневника и т.д.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Раздел (тема) Кол-во часов

Язык и культура 4
Культура речи 6
Речь. Речевая деятельность. Текст 7
ИТОГО 17
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Пояснительная записка

Нормативную  правовую  основу  примерной  рабочей  программы  по
учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»  составляют  следующие
документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об обра  -  
зовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные госу-
дарственные  образовательные  стандарты  и  федеральные  государственные
требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык обра-
зования».

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373   «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования»  с  изменениями и дополнениями от  31.12.2015 № 1576
(п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3).

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897   «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  об-
щего образования»  с  изменениями и дополнениями от  31.12.2015 № 1577
(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413   «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»  с  изменениями  и  дополнениями  от  31.12.2015  № 1578  (п.п.
11.1, 11.2.; и. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

5. Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  
наукиот 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из
числа языков народов РФ».

6. Примерная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский
родной язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классы (одобрена
ФУМО от 31.01.2018, протокол №1/18.

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»,  который  тесно  связан  с
предметом «Родная (русская)   литература» и является одним из основных
источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)  язык»
содержит следующие разделы: 

- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной
(русский)  язык»;  

- содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы;
- материально-техническое  обеспечение  учебного  предмета  «Родной

(русский)  язык». 
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Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования.

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов)
рассчитан на 1 год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Личностные результаты:
-  представление  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;  познавательный  интерес  и  уважительное  отношение  к  русскому
языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;   ответственное  отношение  к
сохранению и развитию родного языка;

-  осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  общества  и
государства, в современном мире,  осознание роли русского родного языка в
жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического  развития  языка  с  историей  общества,  осознание
национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  родного
языка;

-  представление  о  речевом  идеале;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;  способность  анализировать  и  оценивать
нормативный,  этический  и  коммуникативный  аспекты  речевого
высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты: 
-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,

обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

-  владение  разными  способами  организации  интеллектуальной
деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами
отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умениями
определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной
деятельности),  проводить  самостоятельный  поиск  информации,
анализировать  и  отбирать  ее;  способностью  предъявлять  результаты
деятельности  (самостоятельной,  групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;
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оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

-  овладение  социальными нормами речевого  поведения  в  различных
ситуациях  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:
-   умение  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей
употребления  слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в  произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох; 

-  понимание  слов  с  живой  внутренней  формой,  специфическим
оценочно-характеризующим  значением;  осознание  национального
своеобразия  общеязыковых  и  художественных  метафор,  народных  и
поэтических  слов-символов,  обладающих  традиционной  метафорической
образностью. 

-  понимание  и  истолкование  значения  крылатых  выражений;  знание
источников  крылатых  выражений,  фразеологических  оборотов  с
национально-культурным  компонентом,  пословиц  и  поговорок
комментирование  истории  происхождения  таких  выражений,  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;

-  характеристика лексики с точки зрения происхождения,  понимание
роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание
слов,  заимствованных русским языком из  языков  народов России и  мира;
общее  представление  об  особенностях  освоения  иноязычной  лексики;
определение  значения  лексических  заимствований последних десятилетий;
целесообразное употребление иноязычных слов;

-  определение  различий  между литературным языком  и  диалектами;
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-
культурного своеобразия диалектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление
об активных процессах в современном русском языке;

-  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  стилистическими),
нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  использования  языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление  к  речевому  самосовершенствованию,  овладение  основными
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стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского

литературного языка и правил речевого этикета; 
- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,

расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения.

В результате изучения родного языка ученик научится:
- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия

(литературные  нормы:  орфоэпические,  грамматические,  синтаксические,
лексические и лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и
уметь  ими  пользоваться;  коммуникативные  качества  речи  и  тенденции
развития языка;

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства
в зависимости от содержания, сферы и условий общения;

- понимать назначение стилей речи; 
- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с

конкретным  содержанием  высказывания,  целями,  которые  ставит  перед
собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения;

- анализировать  тексты  различной  функционально-стилевой
ориентации  с  целью  выявления  используемых  языковых  средств  на  всех
уровнях структуры языка.

Ученик получит возможность научиться:
- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка;
- составлять официальные документы;
- оформлять рефераты; 
- овладеть способами исследовательской деятельности;
- владеть  этикетными  нормами  и  нормами   поведения  в  типичных

ситуациях;
- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу,

участвовать в полемике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» (17 ЧАСОВ)

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа

(обобщение).  Примеры  ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их
национально-историческая  значимость.  Крылатые  слова  и  выражения   из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных
текстов и т.п.

Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Общее  представление  о
внешних  и  внутренних  факторах  языковых  изменений,  об  активных
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процессах  в  современном русском языке  (основные тенденции,  отдельные
примеры).  Стремительный рост  словарного состава  языка,  «неологический
бум»  –  рождение  новых  слов,  изменение  значений  и  переосмысление
имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  создание  новой
фразеологии,  активизация  процесса  заимствования  иноязычных  слов.
Употребление  иноязычных  слов  как  проблема  культуры  речи.  Экология
языка.

Раздел 2. Культура речи
 Основные  орфоэпические  нормы современного  русского

литературного  языка  (обобщение).  Активные  процессы  в  области
произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных  вариантов  в
современных  орфоэпических  словарях.  Типичные  акцентологические
ошибки  в  современной  речи.  Нарушение  орфоэпической  нормы  как
художественный приём.

Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного  языка.  Лексическая  сочетаемость  слова  и  точность  речи.
Свободная  и  несвободная  лексическая  сочетаемость.  Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая  избыточность  и  точность  речи.  Тавтология.  Плеоназм.
Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные  толковые  словари.  Отражение   вариантов  лексической
нормы в современных словарях. Словарные пометы.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка (обобщение).

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов,
числительных, местоимений. Нормы согласования и управления в русском
языке.

Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка
рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)
‚  повторение  частицы  бы  в  предложениях  с  союзами  чтобы и  если
бы‚  введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их
устранения. 

Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Понятие  неэтикета.

Этикет Интернет-переписки.  Этические нормы, правила этикета  Интернет-
дискуссии,  Интернет-полемики.  Этикетное  речевое  поведение  в  ситуациях
делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
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Текст как единица языка и речи
Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект.  Использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные

элементы и языковые особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите

проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы.  Диалогичность  в  художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Раздел (тема) Кол-во часов

Язык и культура 5
Культура речи 6
Речь. Речевая деятельность. Текст 6
ИТОГО 17
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Пояснительная записка

Нормативную  правовую  основу  настоящей  примерной  программы  по  учебному  предмету
«Русский родной язык» составляют следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон об образовании);
 Закон Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г.  № 1807-1  «О языках  народов Российской

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования,  одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з);

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области «Родной язык и
родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и является одним
из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, формирования их
речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной  (русский)   язык»   содержит  следующие
разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский)  язык»;  
- содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;
- материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной (русский)  язык». 

Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования.

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Русский  язык является  родным языком русского  народа,  основой  его  духовной  культуры.  Он

формирует  и  объединяет  нацию,  связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и  постоянное
обновление  национальной  культуры.  Изучение  русского  языка  и  владение  им  –  могучее  средство
приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  основной  канал  социализации
личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,  обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания
и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи  информации,
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком
определяет способность  аналитически мыслить,  успешность в  овладении способами интеллектуальной
деятельности,  умениями  убедительно  выражать  свои  мысли  и  точно  понимать  мысли  других  людей,
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру
ученика. 

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры
и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся,
кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский
язык».

В  содержании  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается  расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
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языковой системы в  речи‚  внешней стороне  существования  языка:  к  многообразным связям русского
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.

Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст  существования  русского
языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность.

Важнейшими  задачами  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  являются  приобщение
обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и  других языков в контексте  богатства и
своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  мира;  расширение
представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о  национальном  языке  как  базе  общезначимых
нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих  стереотипов  и  т.п.,  что  способствует
воспитанию патриотического  чувства,  гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к
языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  формирование
представлений  о  языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии
подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что
способствует  преодолению языкового  нигилизма  учащихся,  пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного  взаимодействия  в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём
комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,

осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления,
взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия,
богатства, выразительности русского родного языка;
-  представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;

-  увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширение  круга
используемых языковых и речевых средств родного языка.

Метапредметные результаты: 
-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  свободное

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

-  владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умениями определять  цели предстоящей работы (в  том числе в  совместной деятельности),  проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты
деятельности  (самостоятельной,  групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;  оценивать  достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

-  овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  неформального
межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в  процессе  индивидуальной,  групповой
деятельности;

-  развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического  опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:
-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, понимание и
истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
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-  характеристика  лексики  с  точки  зрения  происхождения,  понимание  роли  заимствованной
лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков
народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

-  осознание изменений в языке как объективного процесса;  понимание внешних и внутренних
факторов  языковых изменений;  общее  представление  об  активных процессах  в  современном русском
языке;

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  стилистическими),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  использования
языковых норм в  речевой практике  при создании устных и  письменных высказываний;  стремление к
речевому  самосовершенствованию,  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка;

-  соблюдение на письме и в  устной речи норм современного русского литературного языка  и
правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;

В результате изучения родного языка ученик научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля

обучения;
 правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при

построении текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;
 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,

ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием  текста,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в  текстовый
формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте,

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка);
 отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного  русского

языка;
 использовать  синонимические  ресурсы русского языка  для более  точного выражения  мысли и

усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения
диалогической речи;

 дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и

официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на  основе  знаний  о

нормах русского литературного языка;
 использовать  основные   нормативные   словари   и   справочникидля  расширения  словарного

запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе

художественной литературы).
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии программы учебного предмета

 «Родной (русский) язык»

Как  курс,  имеющий  частный  характер,  школьный  курс  русского  родного  языка  опирается  на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература»,
сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные  содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки
программы)  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка  в
образовательной  организации,  но  не  дублируют  их  и  имеют  преимущественно  практико-
ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы.
В  первом  разделе «Язык  и  культура» представлено  содержание,  изучение  которого  позволит

раскрыть взаимосвязь языка и истории,  языка и материальной и духовной культуры русского народа,
национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого
этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского
и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на  формирование у  учащихся ответственного и
осознанного  отношения  к  использованию русского  языка  во  всех  сферах  жизни,  повышение  речевой
культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и
произвольного  использования  норм  русского  литературного  языка  для  создания  правильной  речи  и
конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности,
точности,  логичности,  чистоты,  богатства  и  выразительности;  понимание  вариантов  норм;  развитие
потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное
на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной
речи,  развитие  базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для  школьников
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации;  понимать,
анализировать  и  создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,  стилистической
принадлежности.

Раздел 1. «Язык и культура»
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского

народа,  как  государственный  язык  Российской  Федерации  и  как  язык  межнационального  общения.
Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. Основные
формы существования национального языка: литературный язык, территориальные диалекты (народные
говоры),  городское  просторечие,  профессиональные  и  социально-групповые  жаргоны.  Национальный
язык — единство этих форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработанность,
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нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка,
стилистическая  дифференцированность,  высокий  социальныйпрестиж  в  среде  носителей  данного
национального языка.

Основные  функции  языка:  коммуникативная,  когнитивная,  кумулятивная,  эстетическая
(повторение).

Кумулятивная (культуроносная)  функция как способность языка накапливать и передавать опыт
поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации.

Элементарный анализ лексических единиц,  в  которых наиболее  ярко проявляется  кумулятивная
функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, социальных факторов, социального
опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и т. п.).

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен
исторический  культурный  опыт  предшествующих  поколений;  как  средство  дальнейшего  развития
культуры, условие формирования и существования нации, средство формирования личности.

Отражение  в  языке  материальной  и  духовной  культуры  народа  (реального  мира,  окружающего
человека,  условий  его  жизни;  общественного  самосознания  народа,  его  менталитета,  национального
характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения).

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек как
носитель языка (языковая личность).

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа. 
Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.
Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру.
Прецедентные  имена  или  тексты  как  важнейшее  явление,  которое  имеет  культурологическую

ценность и изучается современной лингвокультурологией.
Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другиеязыки и обозначающих

реалии жизниданного культурно-языкового сообщества, которые не зафиксированы в других языках.
Основные  группы  без  эквивалентной  лексики:  фразеологические  единицы,  историзмы,  слова-

наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др.
Элементарный  анализ  примеров  прецедентных  имён  и  текстов,  имеющих  культурологическую

ценность. 
Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, устаревших слови

др.) и в предлагаемых текстах.
Раздел 2. «Культура речи»

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе.
Изучение  разных  аспектов  речевого  общения  в  лингвистике,  философии,  социологии,

культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 
Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 
Виды  жестов  (дублирующие  актуальную  речевую  информацию,  замещающие  речевое

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).
Наблюдение  за  использованием  невербальных  средств  общения  в  речевой  практике  и  оценка

уместности их употребления.
Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных произведений.
Использование  разнообразных  видов  графических  знаков  в  речевом  общении  (графических

символов, логотипов и т. п.).
Наблюдение  за  использованием  разнообразных  видов  графических  знаков  в  речевом  общении:

графических  символов  — в  письменной  научной  речи,  логотипов  — в  повседневном и  официально-
деловом общении и т. п.).

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний.
Анализ  примеров  внутреннего  и  внешнего  монолога  героя  литературного  произведения  и

объяснение роли монолога в художественном тексте.
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и побуждающая.
Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая

беседа.
Культура речи как раздел лингвистики
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  правописные),  а  также  нормы  построения  речевого
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высказывания (устного и письменного)в рамках определённой функциональной разновидности языка и в
соответствии с речевой ситуацией общения.

Культура  речи как владение нормами литературного языка  в его устной и письменной формах;
умение  выбрать  и  организовать  языковые  средства,  которые  в  определённой  ситуации  общения
способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых
правил поведения.

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка.
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм

языка),  коммуникативный  (изучение  особенностей  выбора  и  употребления  языковых  средств  в
соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета,
эффективных приёмов общения).

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность коммуникации
и  характеризуют  уровень  речевой  культуры  говорящего:  правильность,  точность,  уместность,
содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость

Объяснение  соотношения  понятий  «компоненты  культуры  речи»  и  «качества  речи»  (языковой
компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, уместность, содержательность,
логичность, ясность (доступность),богатство, выразительность речи.

Языковой компонент культуры речи
Языковые нормы  (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования

языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов
языка (слов, словосочетаний, предложений).

Языковые нормы как явление историческое. 
Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного опыта

применения языковых норм.
Анализ  примеров,  иллюстрирующих  изменение  литературных  норм,  обусловленное  развитием

языка.
Основные  виды  норм  современного  русского  литературного  языка:  произносительные

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, синтаксические).
Взаимосвязь  раздела  «Культура  речи» с  другими разделами лингвистики  (орфоэпией,  лексикой,

морфологией  и  т.  п.).Соблюдение  основных  норм  современного  литературного  произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и
отчеств.  Интонационный анализ предложений. Выразительное чтение текста с соблюдением основных
интонационных норм.

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической окраски.
Нормативное  употребление  форм  слова,  построение  словосочетаний  разных  типов,  правильное
построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим.

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов
делового, научного и публицистического стилей.

Основные  нормативные  словари  русского  языка:  орфографические,  орфоэпические,
грамматические;  словари  лексических  трудностей  русского  языка;  словари  паронимов,  синонимов,
антонимов, фразеологические словари русского языка и др.

Работа  с  нормативными  словарями  русского  языка:  орфографическими,  орфоэпическими,
грамматическими;  со  словарями  лексических  трудностей  русского  языка;  словарями  паронимов,
синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др.

Правильность  как  качество  речи,  которое  состоит  в  её  соответствии  принятым  нормам
литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при построении
устного и письменного речевого высказывания.

Оценка  правильности  устного  и  письменного  высказывания.  Исправление  ошибок,  связанных с
неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и письменной речи.

Коммуникативный компонент культуры речи
Коммуникативный  компонент  культуры  речи  как  требование  выбора  и  употребления  языковых

средств  в  соответствии  с  коммуникативными  задачами  общения.  Необходимость  владения
функциональными  разновидностями  языка,  а  также  умение  ориентироваться  на  условия  общения  —
важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения коммуникативных норм
в собственной речевой практике.

Точность  как  коммуникативное  качество  речи,  которое  состоит  в  соответствии  её  смысла
отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование правильности
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словоупотребления,  умения  выбирать  необходимый  синоним,  пароним,  учитывать  многозначность  и
омонимию и др.

Уместность  как  строгое  соответствие  речи  условиям  и  задачам  общения,  содержанию
передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как способность
пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения.

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их соответствия
критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства и выразительности
речи.

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого общения.
Содержательность  речи  как  наличие  в  высказывании  чётко  выраженных  мыслей,  чувств,

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса,  позволяющего человеку адекватно
выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей.

Логичность речи  как логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания,
связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.

Ясность  (доступность)как  коммуникативное  качество  речи,  которое  облегчает  восприятие  и
понимание  высказывания  при  сложности  его  содержания.  Ясность  речи  связана  с  умением
говорящего(пишущего)  сделать  свою речь  удобной  для  восприятия,  максимально  учитывая  при  этом
знания и речевые навыки собеседника.

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну
и ту же мысль,  одно и то же грамматическое значение разными способами, используя разнообразные
языковые  средства  (лексические,  грамматические,  интонационные,  стилистические  и  др.).  Лексико-
фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства
речи.

Выразительность  как  качество  речи,  состоящее  в  выборе  таких  языковых  средств,  которые
позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата,
воздействовать  на  его  разуми  чувства.  Достижение  выразительности  речи  путём  использования
разнообразных изобразительных средств языка (тропов,  риторических фигур и др.),  фразеологических
оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики,
фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика).

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство речи,
использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи.

Анализ примеров неуместного,  стилистически не оправданного употребления тропов,  излишнего
украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля

Этический компонент культуры речи
Этический  компонент  культуры  речи  как  применение  правил  поведения,  связанных  с  речевым

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на «повышенных
тонах» в процессе общения.

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной речевой
практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных,

диалектных, нецензурных).
Вежливость речи  как соответствие её  коммуникативным нормам поведения.  Это качество речи

предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю
потребность  человека  общаться  доброжелательно,  учтиво,  благопристойно  в  любых  обстоятельствах;
способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации.

Соблюдение  правил речевого поведения во время  обсуждения спорных вопросов (спор,  диспут,
дискуссия).

Этикетные  формулы  выражения  несогласия  с  собеседником,  вежливого  отказа  в  выполнении
просьбы.

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, диспута,
дискуссии общения.

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения соответствия их
критериям чистоты и вежливости речи.

Соблюдение  правил речевого поведения во время  обсуждения спорных вопросов (спор,  диспут,
дискуссия).

Этикетные  формулы  выражения  несогласия  с  собеседником,  вежливого  отказа  в  выполнении
просьбы.
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Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, диспута,
дискуссии.

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную тему.

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст»
Устная и письменная речь как формы речевого общения.
Основные  особенности  устной  речи:  неподготовленность,  спонтанность,  прерывистость;

ориентированность  на  слуховое  и  зрительное  восприятие,  на  присутствие  собеседника,  его  реакцию;
передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при
наличии  специальных  технических  устройств;  необходимость  соблюдения  орфоэпических  и
интонационных норм.

Наличие  в  устной  речи  неполных  предложений,  незаконченных  фраз,  лексических  повторов,
конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад,
ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д.

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных для
устной  речи.  Типичные  недостатки  устной  речи:  интонационная  и  грамматическая  нерасчленённость,
бедность.

Анализ  и  оценка  устной  речи  с  точки  зрения  проявления  в  ней  типичных  недостатков
(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности).

Письменная  форма речи как речь,  созданная  с  помощью графических знаков на бумаге,  экране
монитора, мобильного телефона и т. п.

Основные  особенности  письменной  речи:  подготовленность,  логичность,  точность  изложения;
ориентированность  только  на  зрительное  восприятие  и  отсутствие  собеседника;  передача  эмоций при
помощи  знаков  препинания  и  некоторых  других  графических  средств;  возможность  многократного
воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость
соблюдения орфографических и пунктуационных норм.

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных
для письменной речи .Использование в письменной речи различных способов графического выделения
важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт,
курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.).

Основные  жанры:  письма,  записки,  деловые  бумаги,  рецензии,  статьи,  репортажи,  сочинения,
конспекты, планы, рефераты и т. п.

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной
мысли;  2)  полнота раскрытия темы;  3)  достоверность  фактического материала;  4)  последовательность
изложения  (развёртывания  содержания  по  плану);  логическая  связь  частей  текста,  правильность
выделения  абзацев;  5)  смысловая  и  грамматическая  связь  предложений  и  частей  текста;6)  стилевое
единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русского
литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным).

Анализ  письменного  текста  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  требованиям,
предъявляемым к письменному высказыванию.

Объяснение  роли  письма  (написание  письменных  высказываний  в  виде  сочинений-миниатюр,
письменных  ответов  на  поставленный  вопрос,  изложений  и  т.  п.)  для  развития  устной  речи  и  речи
внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами мышления, самооценивания, регуляции
своего поведения.

Интернет-общение  как  специфическая  форма  речевого  взаимодействия,  совмещающего  черты
устной и письмен ной речи.

Основные условия эффективного общения.
Необходимые условия  успешного,  эффективного  общения:  1)  готовность  к  общению (обоюдное

желание собеседников высказать  своё мнение по обсуждаемому вопросу,  выслушать своего партнёра;
наличие  у  собеседников  общих  интересов,  достаточного  жизненного  опыта,  начитанности,  научных
знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым объёмом культурологических
знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм
речевого поведения и др.

Анализ  речевых  ситуаций  с  целью  выявления  нарушений  основных  условий  эффективного
общения.

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную ценность и
на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений;
ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты;
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фразы  из  песен,  названия  книг,  спектаклей,  опер,  фильмов;  высказывания  героев  популярных
кинофильмов и т. п.).

Коммуникативный  барьер  как  психологическое  препятствие,  которое  может  стать  причиной
непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения.

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением коммуникативных
барьеров в процессе общения.

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе иинтернет-общения.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста
Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование,

чтение);  2)  связанные  с  созданием  собственного  речевого  высказывания  (говорение,  письмо).  Анализ
памяток-инструкций  («Как  читать  текст,  чтобы  понять  его  содержание»,  «Как  слушать  текст,  чтобы
понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.)

Четыре  этапа  речевой  деятельности:  1)  ориентировочный;  2)  этап  планирования;  3)  этап
исполнения; 4) этап контроля.

Анализ  памяток-инструкций  («Как  читать  текст,  чтобы  понять  его  содержание»,  «Как  слушать
текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед
аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них основных этапов речевой
деятельности.

Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные

виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение).
Аудирование как вид речевой деятельности
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.
Правила  эффективного  слушания:  максимальная  концентрация  внимания  на  собеседнике;

демонстрация  с  помощью  реплик,  мимики,  жестов  своего  внимания  к  собеседнику,
понимания/непонимания,  одобрения/неодобрения  его  речи;  максимальная  сдержанность  в  выражении
оценок.

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования;  2) непонимание
смысла прослушанного текста или его фрагментов;  3) отсеивание важной информации;4) перебивание
собеседника во время его сообщения; 5) поспешные.

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста
Информационная  переработка  прочитанного  или  прослушанного  текста  как  процесс  извлечения

необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами.
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача основного

содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование более компактных,
простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или
полное  исключение  (повторов,  синонимов,  синтаксических  конструкций  ит.  п.);  слияние  нескольких
предложений в одно (обобщение изученного).

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью смыслового
сжатия  и/или  языкового  сжатия  текста.  Основные  способы  информационной  переработки  текста  и
преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата,
рецензии.

Использование  определённых стандартных языковых средств  (речевые  клише,  штампы научной
речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.

Осознанный  выбор  вида  чтения(вида  аудирования)  исходного  текста  при  составлении  планов,
тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.

Осознанное  использование  полученных  знаний  и  умений,  связанных  ссоставлением  планов,
написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения других школьных
дисциплин.

Говорение как вид речевой деятельности
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение,

происходит обмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, выразительность,

чистота, вежливость.
Критерии  оценивания  устного  высказывания  учащегося  (сообщения,  выступления,  доклада):  1)

содержание  устного  высказывания  (правильность  и  точность  понимания  темы;  соответствие
высказывания  теме  и  полнота  её  раскрытия;  чёткость  и  определённость  выражения  основной  мысли
высказывания;  смысловое  и  стилистическое  единство,  связность  и  последовательность  изложения;
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наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения
учащегося;  соответствие  устного  высказывания  заданной  речевой  ситуации  (коммуникативная  цель
высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2)
речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных
грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи;
употребление  слов  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  стилистической  окрашенностью;
наличие/отсутствие  слов,  выходящих  за  пределы  литературного  языка(жаргонизмы,  слова-паразиты  и
др.);  наличие/отсутствие  орфоэпических  ошибок;  наличие/отсутствие  грамматических  ошибок;
наличие/отсутствие  речевых  ошибок);  3)  выразительность  речи  (уместное  использование  в  речевом
высказывании  выразительных  языковых  средств  (интонационных,  лексических,  грамматических)  в
соответствии  с  заданной  речевой  ситуацией,  коммуникативной  целью  речи  и  стилем  речи;  уместное
использование  языковых  средств  привлечения  и  удерживания  внимания  слушателей;  уместность  и
корректность использования невербальных средств общения — мимики,  жестов);  4)  взаимодействие с
собеседниками  в  процессе  обсуждения  устного  высказывания  (адекватное  восприятие  и  понимание
вопросов  по  содержанию устного  высказывания;  способность  кратко  и  точно  формулировать  мысль,
убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, содержащуюся в
учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета.

Моделирование  речевых  ситуаций  участия  в  спорах,  диспутах,  дискуссиях.  Овладение  речевой
культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.)
в процессе устного общения. Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта
создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных высказываний.

Подготовка  публичного  выступления  на  полемическую  тему,  подразумевающую
аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.

Анализ  публичного  выступления  на  полемическую  тему,  оценка  его  содержания,  речевого
оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.

Письмо как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь

письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, чтением, аудированием).
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.
Виды письменных речевых высказываний школьника.
Основные  требования  к  письменной  речи:  правильность,  ясность,  чистота,  точность,  богатство,

выразительность.
Критерии  оценивания  письменного  высказывания  учащегося  (содержание  письменного

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие грамматическим,
орфографическим и пунктуационным нормам).

Функциональная стилистика
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в

русском  языке  систему  функциональных  разновидностей  литературного  языка  в  их  соотношении  и
взаимодействии.

Современное  учение  о  функциональных разновидностях  языка.  Функциональные  разновидности
языка:  разговорная  речь,  функциональные  стили  (официально-деловой,  научный,  публицистический),
язык художественной литературы (повторение изученного).

Обобщение  изученного  о  функциональных  разновидностях  языка.  Обобщение  опыта
стилистического  анализа  текстов  разных  функциональных  разновидностей  языка.  Учёт  основных
факторов  при  разграничении  функциональных  разновидностей  языка:  экстралингвистических  (сфера
применения,  основные  функции  речи)  и  лингвистических  факторов  (основные  особенности  речи,
типичные языковые средства).  Установление принадлежности текста к  определённой функциональной
разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее).

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип
высказываний,  имеющих  общие  признаки:  соответствие  определённой  коммуникативной  цели,
завершённость, связь с конкретной сферой общения.

Разговорная  речь  (сфера  применения,  основная  функция,  основные  разновидности,  основные
признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение  основных  экстралингвистических  (сфера  применения,  основные  функции  речи)  и
лингвистических признаков разговорной речи.

Установление принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) разговорной речи.
Обобщение  собственного  речевого  опыта  использования  невербальных  средств  при  устном

общении.
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Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи. 
Анализ  образцов  разговорной  речи,  содержащихся  в  текстах  произведений  художественной

литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной речи. Составление устного
рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной речи.

Обобщение  собственного  речевого опыта  построения  речевого высказывания  в  рамках  типовых
жанров разговорной речи.

Формулирование  основных правил  построения  речи  и  речевого  поведения  в  рамках  общения  в
интернет-пространстве.

Официально-деловой  стиль  (сфера  применения,  основная  функция,  основные  разновидности,
основные признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение  основных  экстралингвистических  (сфера  применения,  основные  функции  речи)  и
лингвистических  признаков  официально-делового  стиля.  Анализ  образцов  официально-делового  стиля
речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля.

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.
Установление  принадлежности  текста  к  определённой  разновидности  (подстилю)  официально-

делового стиля.
Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в текстах

официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых высказываниях данного
стиля.

Анализ  и  редактирование  примеров  неуместного  использования  речевых  штампов.  Обобщение
собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров официально-делового
стиля.

Научный  стиль  речи  (сфера  применения,  основная функция,  основные  разновидности,  основные
признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение  основных  экстралингвистических  (сфера  применения,  основные  функции  речи)  и
лингвистических признаков научного стиля речи.

Установление принадлежности текста к определённой разновидности
(подстилю) научного стиля речи.
Анализ  речевых  образцов  научного  стиля  речи  (тексты  школьных  учебников,  статьи,  лекции,

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкциии др.) с точки зрения
проявленияв них основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых высказываний
по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов.

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина. 
Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой информации (в

том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный пересказ научного текста;
создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и др.

Публицистический  стиль  речи  (сфера  применения,  основная  функция,  основные  разновидности,
основные признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение  основных  экстралингвистических  (сфера  применения,  основные  функции  речи)  и
лингвистических признаков публицистического стиля речи.

Анализ  образцов  публицистического  стиля  речи  с  точки  зрения  проявления  в  них  основных
признаков  данного  стиля.  Создание  собственных  речевых  высказываний  по  данным  образцам.
Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи.

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму проблемной
статьи, репортажа-повествования особытии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — описания
памятника истории или культуры(родного города, посёлка, улицы, музея)

Язык  художественной  литературы  (сфера  применения,  основная  функция,  основные
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры).

Анализ отрывков из  художественных произведений с  точки зрения проявления в  них основных
признаков данной функциональной разновидности языка. 

Наблюдение  за  использованием  в  художественных  текстах  изобразительно-выразительных
языковых  средств:  фонетических  (звукопись),словообразовательных  (индивидуально-авторские
неологизмы,  повторы  слов),  лексических  и  фразеологических,  морфологических,  синтаксических
(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов
и фигур речи для создания образности художественной речи (обобщение).Работа со словариком «Тропы и
фигуры речи».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ
НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Раздел (тема) Кол-во часов

Язык и культура 8
Культура речи 13
Речь. Речевая деятельность. Текст 12

Повторение 1

ИТОГО 34

11 класс

Раздел (тема) Кол-во часов

Язык и культура 4
Культура речи 9
Речь. Речевая деятельность. Текст 20
Повторение 1
ИТОГО 34

Рекомендуемая литература
 Львова  С.  И.  Обучение  русскому  языку  в  10—11  классах  (базовый  и  углублённый  уровни).

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И.
Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.;

 Русский  язык.  10  класс.  Львова  С.  И.,  Львов  В.  В.  (базовый  и  углубленный  уровень)  Изд.
«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В.  Львова /С.  И. Львова,  В.  В.
Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019;

 Русский  язык.  11  класс.  Львова  С.  И.,  Львов  В.  В.  (базовый  и  углубленный  уровень)  Изд.
«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В.  Львова /С.  И. Львова,  В.  В.
Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019.
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Программа разработана в соответствии и на основе
-примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протоколот 8
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Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина; Москва. «Просвещение», 2011
- авторской Программы по русскому языку под ред. В.В.Бабайцевой.
Предмет РУССКИЙ ЯЗЫК изучается на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде 
всего в процессе изучения родного языка в школе.

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 
строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в 
разных условиях общения. 

Основные содержательные линии



Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 
структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

Первая содержательная линия представлена в  программе разделами, изучение которых направлено 
на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 
деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 
«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 
которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс 
осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов 
курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Сферы речевого общения1. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы), их основные особенности. 
Ситуации речевого общения.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, 
описание, рассуждение. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 
определенному стилю.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, 
чтением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-
культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 
общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета.



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, 
конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВАЯ) КОМПЕТЕНЦИЯ
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 
и язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 
лингвистах.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи 
с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 
Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова 
как явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. 



Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 
неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 
языка. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 
цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников.

Разделы, темы
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов учебной деятельности

5 КЛАСС
1.
Язык и общение
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 общения. Рассматривают и объясняют схему. 
Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение.
Читаем учебник
Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного и 
изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, 
пользуясь выделенными словами.
Слушаем на уроке
Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в 
ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию 
диалога. Работают дома: слушают информационное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в 
классе.
Стили речи
Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей речи. 
Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. 
Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; ищут в школьных учебниках
примеры научных и художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с 
понятием речевого этикета.

2.
Вспоминаем, повторяем, изучаем
Звуки и буквы. Произношение и правописание
Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё 
мнение о тексте.
Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 
отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают понятие 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 выполняют упражнения, опознавая 
различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в 
слове.
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова
Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания безударных
гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют 
пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одина-
ково произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант.
Правописание проверяемых согласных в корне слова
Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в 
корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют 
упражнения, отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с 
разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание 
правописания словарных слов.
Правописание непроизносимых согласных 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. Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 
словами-исключениями из правила, 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 словами. Выполняют 
упражнения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 
орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис и составляют с ними 
предложения. Работают 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 выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно 
знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 
слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в 
одном из предложений. Пишут сочинение.
Глагол
Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. 
Определяют лицо и время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в 
неопределённую форму.
-Тся и -ться в глаголах
Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 
правилом.
Тема текста
Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведённому в упражнении сочинению 
ученика, анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный 
вариант.
Личные окончания глаголов
Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют окончания 
глаголов в текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами. Определяют написание не с 
глаголами.
Имя существительное
Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, 
склонение, падеж имён существительных. Активизируют правило написания ь на конце имён 
существительных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных.

Имя прилагательное
Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с 
именами прилагательными. Согласуют имена прилагательные 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 пересказывают 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 заданную тему и по возможности делают к нему 
иллюстрации. Отвечают на контрольные вопросы и задания.

3.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Синтаксис
Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и 
связи слов в предложении и предложений в тексте.
Пунктуация
Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков 
препинания для понимания текста.



Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают 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. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, 
соответствующие теме рисунка.
Разбор словосочетания
Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам 
грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). 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 высказывания
Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые и 
интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. 
Пишут диктант. Моделируют интонационную окраску различных по цели высказывания 
предложений. Обращаются 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-сочинение, используя 
глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых.
Тире между подлежащим и сказуемым
Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между главными 
членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. 
Отрабатывают в упражнениях навыки определения главных членов предложения.
Нераспространённые и распространённые предложения
Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют 
нераспространённые предложения и распространяют их однородными членами.
Второстепенные члены предложения
Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую 
связи между главными и второстепенными членами предложения.
Дополнение
Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют 
предложения дополнениями. Составляют схемы распространённых предложений. Пишут диктант.

Определение
Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют 
предложения определениями.
Обстоятельство
Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют 
предложения обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя 
подлежащие, дополнения и обстоятельства.
Предложения с однородными членами



Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения 
являются однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. Составляют
предложения и связные тексты с однородными членами
Знаки препинания в предложениях 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 предложениях с однородными 
членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова. Пишут
диктант.
Предложения с обращениями
Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют 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 схемы 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, знакам препинания. Выполняют устный и письменный 
разбор предложений.
Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения».
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 слова 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 читают реплики стихотворения с заданной 
интонацией и оценивают точность и выразительность произношения. Работают со схемами 
диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на картинке.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. 
Работают со схемами предложений. Пишут выборочное изложение.

4.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
Фонетика
Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую 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. 
Изменение звуков в потоке речи
Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют 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 определённому стилю. Составляют план 
текста.
Согласные звонкие и глухие
Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию. 
Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в 
словах. Учат стихотворение наизусть и декламируют его.
Графика
Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют 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, анализируют орфографические 
правила, связанные с употреблением мягкого знака.
Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на 
основе словосочетаний, данных в диктанте.
Двойная роль букв е, ё, то, я
Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, то, я обозначают два звука или мягкость 
предыдущего согласного.
Орфоэпия
Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют 
важнейшие произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки 
зрения, исправляют произносительные ошибки.
Фонетический разбор слова
Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. 
Выполняют устные и письменные фонетические разборы 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.

5.
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение
Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического 
значений слова.



Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — 
озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. 
Разгадывают кроссворд и определяют 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 основана 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 значение. Составляют 
словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с иллюстрациями.
Составляют сложные предложения со словами в переносном значении. Пишут диктант.
Омонимы
Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют 
предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы.
Синонимы
Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия 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, пользуясь словарём антонимов.
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. Пишут изложение, попутно определяя 
функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания.

6.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфема — наименьшая значимая часть слова
Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. 
Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками.
Изменение и образование слов
Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют 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 словах окончание и его 
грамматические значения. Анализируют таблицу.
Основа слова

Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у 
существительных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки 
препинания. Пишут сочинение в форме 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 сочинение, в котором объясняют происхождение названий 
дней недели.
Суффикс
Опознают суффикс как словообразующую морфему.
Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных 
суффиксальным способом.
Приставка
Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; подбирают 
ряды однокоренных слов, образованных приставочным способом; характеризуют морфемный 
состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения.
Чередование звуков
Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании
и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при 
каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов).
Беглые гласные
Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в которых 
могут появиться беглые гласные при чередовании; 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; приставку, суффикс и их 
значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный 
морфемный разбор слов. Пишут диктант.
Правописание гласных и согласных в приставках
Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, 
анализируют разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым 
гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе 
орфограммой.
Буквы з и сна конце приставок
Усваивают правило написания букв з и сна конце приставок. Выбирают правильное написание 
слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам 
однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант.
Буквы а — о в корне -лаг- — -лож-
Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. Выбирают 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-. Выбирают правильное написание 
слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в 
упражнениях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с 
чередующимися гласными.
Буквы ё — о после шипящих в корне
Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Выбирают правильное 
написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в
котором потребуется применить правила, изученные в разделе «Словообразование».
Буквы и — ы после ц.
Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в 
которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 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.



7.
Морфология. Орфография. Культура речи

7.1
Имя существительное
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 приведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж 
имён существительных. Составляют распространённые предложения по картине.
Доказательства в рассуждении
Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя 
тезис, доказательство и вывод. Пишут сочинение-рассуждение.
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые
Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя 
одушевлённые имена существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и 
предложения с одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными.
Имена существительные собственные и нарицательные
Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают 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 
существительных, определение рода которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания 
или предложения, в которых отчётливо выявляется род имён существительных.

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа
Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа.
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. 
Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в тексте.
Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа
Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа.
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. Составляют 
таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, на какой 
слог падает ударение. Пишут диктант.
Три склонения имён существительных
Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют имена существительные. С учётом 
полученных знаний составляют 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 именами 
существительными в родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том или 
ином падеже в предложении.
Множественное число имён существительных
Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных.Склоняют 
имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают 
условия выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. 
Анализируют текст.
Правописание о — е после шипящих Ив окончаниях существительных
Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных.Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают 
данный текст в форме диалога. Пишут диктант.
Морфологический разбор имени существительного
Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.



Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён 
существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым написанием. Пишут сочинение по 
картине и описывают её устно. Пишут отзыв на устное описание товарища.

7.2
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи
Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую 
роль.Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. 
Составляют предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 
прилагательном как о части речи.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён прилагательных.
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-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 краткие
Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.
Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 
выраженные краткими прилагательными; составляют предложения и словосочетания с краткими 
прилагательными. Готовят устное 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 раздела. Работают со словарём: 
выписывают прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте 
падежи имён существительных и прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — 
описание животного.

7.3
Глагол
Глагол как часть речи
Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию.
Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 
Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими.
Не с глаголами
Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. 
Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант.
Рассказ
Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, 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, используя 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. Заменяют данные в упражнении 
глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом -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 упражнениях глаголов глаголы 
другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы 
совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с данными в упражнении 
глаголами.
Буквы е — и в корнях с чередованием
Усваивают правило написания букв е — ив корнях глаголов с чередованием.Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.

Невыдуманный рассказ (о себе)
Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют приведённое в упражнении изложение 
ученика, указывают 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 времени, которые 
часто произносятся неправильно.
Настоящее время
Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на 
улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания 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». Пишут 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 окончанием, составляют с ними
словосочетания или предложения.
Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием
Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по 
приведённым в учебнике картинкам, предварительно записав глаголы, которые потребуются для 
рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют 
предложения с однородными сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 
Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят 
наблюдение за движением на улице и пишут по нему сочинение-описание. 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 синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту 
упражнения, содержащее не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог.
Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа
Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах 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 раздела.
Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и 
анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его
основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непроверяемыми 
написаниями, данных в разделе.

8.
Повторение и систематизация изученного
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. Пишут сочинение.
Орфограммы в приставках и в корнях слов
Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между выбором
орфограммы и разделами науки о языке.
Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют 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 примеры 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. Заполняют таблицы. 
Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные из текста упражнения.
Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью
Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания в предложении. Списывают 
тексты, расставляя знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат стихотворение 
наизусть и записывают его по памяти.

6 КЛАСС
1.

Язык. Речь. Общение
Русский язык — один из развитых языков мира
Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что владение 
русским языком является важным показателем культуры человека. 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 мнение о прочитанном тексте. Анализируют 
стихотворения.

2.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия
Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии.
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. 
Делят слова на группы: с разделительнымъ 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 основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. 
Графически обозначают 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 написания окончаний слов. 
Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые 
средства, придающие ему выразительность. Пишут 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». Подбирают 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 предложений
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.

3.
Текст
Текст, его особенности
Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи.
Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи
между предложениями.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста
Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности.
Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-
описание.

Начальные и конечные предложения текста
Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки 
начальных и конечных предложений текста.
Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конечных 
предложений. Продолжают текст по данному началу.
Ключевые слова
Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, 
записывают ключевые слова. Определяют названия литературных произведений по ключевым 
словам.
Основные признаки текста
Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в 
упражнении стихотворение — 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.

4.
Лексика. Культура общения
Слово и его лексическое значение
Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение 
слов, учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. 
Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирают 
синонимы и антонимы к словам.
Собирание материалов к сочинению
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 художника 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. Приводят примеры 
диалектизмов. Пишут сжатое изложение.
Исконно русские и заимствованные слова
Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. 
Определяют происхождение слов по этимологическому 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 появления, 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. Определяют 
значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 
иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте.
Словари
Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового, 
словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры 
словарных статей.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 
заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте.

5.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы
Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания 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. 
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых 
фразеологизмов. Пишут диктант.



Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов 
фразеологизмами.

6.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование
Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования.
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные 
слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными 
словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм.
Описание помещения
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 однокоренных 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. Анализируют стихотворение с 
точки зрения состава и способа образования слов.
Систематизация материалов к сочинению. 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. Определяют 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. Составляют словосочетания с 
глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием 
однокоренные приставочным способом.

Буквы а и о в корне -зар- — -зор-
Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют 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, объясняя условия употребления 
буквы ы или и. Образовывают от слов однокоренные приставочным способом.
Гласные в приставках пре- и при
Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-.
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют
способы образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, 
объясняют условия выбора 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 соединительных о и е в сложных словах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в 
сложных словах.
Сложносокращённые слова
Усваивают понятие сложносокращённого слова.
Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные в упражнениях 
сложносокращённые слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине.



Морфемный и словообразовательный 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 раздела.
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный план 
сообщения о составе слова и способах словообразования. Приводят примеры образования слов. 
Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант.

7.
Морфология. Орфография. Культура речи

7.1
Имя существительное
Имя существительное как часть речи
Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют 
морфологические признаки имени существительного и его синтаксическую роль.
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют 
таблицы. Объясняют правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по 
падежам. Определяют способы образования существительных. Пишут диктант.
Разносклоняемые имена существительные
Распознают разносклоняемые имена существительные.
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена 
существительные, составляют с ними словосочетания. Пишут диктант.
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя
Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи 
для словаря русских личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут 
диктант.
Несклоняемые имена существительные
Распознают несклоняемые имена существительные.
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных 
падежах.
Род несклоняемых имён существительных
Определяют род несклоняемых имён существительных.
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. 
Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной край.
Имена существительные общего рода
Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими 
частями речи. Пишут диктант.

Морфологический разбор имени существительного
Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. Подбирают 
примеры существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение.
Не с существительными
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.
Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик)
Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 
орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического значения. Пишут диктант.
Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик
Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -ик.



Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова однокоренными с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных
Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 
орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования
слов. Пишут диктант.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об 
имени существительном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существи-
тельные. Анализируют стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и ключевые 
слова.

7.2
Имя прилагательное

Имя прилагательное как часть речи
Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические
признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль.
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют 
словосочетания с именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. 
Обозначают изученные орфограммы, 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 природы.
Степени сравнения имён прилагательных
Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют 
морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные 
объекты.
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные
Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена 
прилагательные.
Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. 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 выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное 
изложение по произведению художественной литературы.
Притяжательные прилагательные
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. Анализируют текст и 
характеризуют отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают 
прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе.
Не с прилагательными
Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 
отрицательную частицу. 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 суффиксах 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. Подбирают к приведённым в 
учебнике существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от
полных имён прилагательных 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. Заполняют таблицу. Пишут 
диктант.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 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 раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты
и отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и 
готовят на его основе выступление.

7.3
Имя числительное
Имя числительное как часть речи
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль имени числительного.
Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют
предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, 
записанных цифрами. Составляют и пишут расписку.
Простые и составные числительные
Распознают простые и составные числительные.Различают сочетания слов, указывающие на точное 
и приблизительное количество предметов. Анализируют числительные в тексте.
Мягкий знак на конце и в середине числительных
Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине 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 
числительными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и записывают своё объявление. 
Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные предложения.
Разряды количественных числительных
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 словами в упражнениях. 
Пишут выборочное изложение по произведению художественной 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 числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. 
Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут диктант.

Морфологический разбор имени числительного



Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён числительных. Составляют предложения по 
рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают 
один из абзацев.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об
имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа 
словами. Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!».
7.4
Местоимение
Местоимение как часть речи
Характеризуют местоимение как часть речи.
Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены 
предложения. Отмечают недочёты в употреблении местоимений.
Личные местоимения
Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют 
словосочетания с личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена существительные 
местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант.
Возвратное местоимение себя
Распознают возвратное местоимение себя.Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 
Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты 
в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам.
Вопросительные и относительные местоимения
Распознают вопросительные и относительные местоимения.Склоняют вопросительные и 
относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в предложения. 
Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании форм
глаголов и местоимений. Анализируют текст.
Неопределённые местоимения
Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составляют предложения с 
неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют 
способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 
непроверяемыми орфограммами.

Отрицательные местоимения
Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования отрицательных 
местоимений. Составляют словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. 
Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания 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. Сравнивают тексты писем. Пишут диктант.
Рассуждение
Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в 
сочинении местоимения.
Указательные местоимения
Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных местоимений, склоняют 
их по падежам. Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с местоимениями. 
Анализируют разные планы текста. Составляют на основе простого плана сложный. Пишут 
диктант.
Определительные местоимения
Распознают определительные местоимения.Определяют синтаксическую роль определительных 
местоимений в предложениях. 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 местоимения
Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или 
описание) по картине.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. 

7.5
Глагол
Глагол как часть речи
Активизируют знания о глаголе как части речи.Характеризуют морфологические признаки глагола 
и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 
упражнений. 
Разноспрягаемые глаголы
Распознают разноспрягаемые глаголы.Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в 
предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и записывают 
диалог на заданную тему. Анализируют значение слов.
Глаголы переходные и непереходные
Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с 
переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 
употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. 
Пишут диктант.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. Указывают 
вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют 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 повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в 
глаголах в повелительном наклонении.

Употребление наклонений
Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. 
Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в 
форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют 
связный текст на заданную тему. Изменяют 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 диктант.
Морфологический разбор глагола
Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической 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 рассказа.
Правописание гласных в суффиксах глаголов
Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют 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 раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Пишут диктант.

8.
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи
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 алгоритмы их использования. 
Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 
Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм.

Пунктуация
Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в 
текстах упражнений. Пишут сочинение на заданную тему.
Лексика и фразеология
Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке.
Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. 
Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами.
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 однородные члены и основы предложений. Определяют значение 
выделенного в тексте слова.

7 КЛАСС
1.

Русский язык как развивающееся явление
Русский язык как развивающееся явление
Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут диктант. Работают над лексикой 
текстов с целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. 
Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии.

2.
Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор
Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Составляют словосочетания и 
предложения на близкие учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, работая над 
орфограммами. Выполняют синтаксический разбор (полный и частичный).

Пунктуация. Пунктуационный разбор
Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы 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 лексическим значением слов с 
толковым словарём. Подбирают примеры лексических явлений из литературных произведений. 
Читают интонационно правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и пунк-
туацией. Работают над особенностями употребления слов разных лексических групп. Пишут 
диктант.
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов



Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. 
Читают выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности русской фонетики. Выполняют 
фонетический разбор слов на основе определённого порядка. Работают над орфограммами с фо-
нетическими опознавательными признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают и 
озаглавливают текст, составляют план художественного текста.
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор
Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в 
соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными 
условиями. Читают тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм.
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова
Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на основе его содержания. 
Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с морфологическими условиями и 
опознавательными признаками. Читают тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение на 
абзацы, составляют вопросный план. Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и 
орфографии. Выполняют письменно творческое задание по картине.

3.
Тексты и стили
Текст
Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно правильно (осознанно), 
озаглавливают, находят языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, попутно 
работая над орфографией. Составляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 
диктант. 
Стили литературного языка
Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые предложения. Определяют стиль 
текстов и обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры.
Диалог
Определяют понятие диалога.
Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям.
Виды диалогов
Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя речевые задачи участников. 
Моделируют диалоги на заданную тему.
Публицистический стиль
Определяют публицистический стиль как функциональную разновидность языка.
Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки публицистического стиля в 
текстах.. Выступают в аудитории с подготовленным текстом-убеждением. Пишут свободный 
диктант.

4.
Морфология и орфография. Культура речи

4.1
Причастие
Причастие как часть речи
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль причастия.
Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи. Находят и 
дифференцируют причастия по указанным признакам в предложениях и текстах. Попутно работают
над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями.
Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий
Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. Склоняют предложенные 
словосочетания. Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях причастий. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми
Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают одиночные
причастия и причастные обороты в предложениях. Анализируют условия обособления причастного 
оборота. Выполняют творческое задание — описание окрестностей с элементами рассуждения.



Описание внешности человека
Знакомятся с основными видами словесного описания внешности человека. Читают разные 
литературные тексты с описанием внешности. Анализируют роль причастных оборотов и 
причастий в портретных характеристиках.
Действительные и страдательные причастия
Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением действительных и 
страдательных причастий. Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. 
Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах.
Краткие и полные страдательные причастия
Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. Работают по образцу над формой 
причастий. Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут свободный 
диктант.
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени
Распознают действительные причастия настоящего времени.
Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют действительные причастия от 
разных глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями.
Действительные причастия прошедшего времени
Распознают действительные причастия прошедшего времени.
Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют причастия от разных глаголов. 
Работают с литературными примерами, насыщенными причастиями изучаемой формы. Пишут 
изложение от 3-го лица.
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий на-
стоящего времени
Распознают страдательные причастия настоящего времени.
Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Усваивают правило выбора суффикса в 
страдательных причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. Преобразуют сложное 
предложение в простое с причастным оборотом. Заменяют действительные причастия на 
страдательные. Пишут диктант.

Страдательные причастия прошедшего времени
Распознают страдательные причастия прошедшего времени.
Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют страдательные причастия от 
разных глаголов. 
Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях
Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких страдательных причастиях.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-
глагольных прилагательных
Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени и одной буквы н в отглагольных 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 
прилагательных
Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах кратких 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. 
Морфологический разбор причастия
Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 
устный и письменный морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая внимание на 
интонацию перечисления.



Слитное и раздельное написание не с причастиями
Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Выразительно читают текст, 
работая над его особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм связанных с написанием 
не (слитно или раздельно).
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 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 зависимости от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. 
Подбирают собственные примеры из произведений художественной литературы на изученную 
тему.

4.2
Деепричастие
Деепричастие как часть речи
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи.
Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с нарушением нормы в употреблении деепричастий.
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте
Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и отмечают их с помощью 
графических обозначений. Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют во-
просный план. Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении упражнений. Формируют навык
обособления деепричастия и деепричастных оборотов. Составляют свои предложения по рисункам 
и схемам. Уточняют функцию деепричастия в художественном тексте.
Раздельное написание не с деепричастиями
Усваивают правило написания не с деепричастиями. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом.

Деепричастия несовершенного вида
Опознают деепричастия несовершенного вида.
Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенного вида, выделяя суффиксы.
Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных оборотов.
Деепричастия совершенного вида
Опознают деепричастия совершенного вида.
Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные упражнения. Пишут диктант. 
Составляют рассказ по картине.
Морфологический разбор деепричастия
Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный морфологический разбор деепричастий.
Пишут свободный диктант по отрывку из художественного произведения.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по изученной теме на основе сложного 
плана со своими примерами. Образуют различные формы глаголов и деепричастий. Списывают 
текст, работая над отдельными видами орфографии и пунктуационным выделением деепричастий и 
деепричастных оборотов. Самостоятельно составляют таблицу обобщающего характера.

4.3
Наречие
Наречие как часть речи
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль наречия.



Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тексты и рассуждают об 
оправданности употребления наречий с точки зрения 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 картине.
Степени сравнения наречий
Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. Работают с текстами, 
опознавая наречия в разных формах. Пишут диктант.

Морфологический разбор наречия
Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 
морфологические разборы наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм. Пишут 
рассуждения на предложенную 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. Тренируются в написании наречий, 
определяя выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, 
делят на абзацы, находят 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 отрицательных наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в выборе 
написаний не или ни на материале упражнений, попутно 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.
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. Тренируются на материале 
упражнений в выборе н или нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, условиями их 
выбора, а также повторяют пунктуацию.
Описание действий
Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль в описании действий. 
Корректируют неоправданное повторение слов, записывают исправленный вариант. Собирают 
материалы наблюдений за какими-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 наречий. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. Дифференцируют 
слова с разными видами орфограмм.

Буквы о и а на конце наречий
Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 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 наречиях
Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют наречия разными способами и выбирают 
правильное написание. Сопоставляют дефисное написание неопределённых местоимений и 
наречий. Составляют таблицу.
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных
Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных.



Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои словосочетания 
или предложения с раздельным и слитным написанием 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. Сопоставляют разные виды 
орфограмм, связанных с правописанием мягкого знака 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. Составляют собственные отзывы.
Учебный доклад
Определяют понятие и структуру учебного доклада.
Составляют сложный план текста. Готовят тематические учебные доклады. Анализируют отзыв на 
доклад и доклад, приведённый в учебнике. Пишут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои 
доклады по различным школьным предметам.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному сложному 
плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, подчёркивая наречия как 
члены предложения. Выполняют тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, изучен-
ных в теме «Наречие». Составляют таблицу.

4.4
Категория состояния
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 члены предложения. Читают 
выразительно поэтический отрывок, анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 
прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории состояния. 
Пересказывают кратко художественный текст.
Морфологический разбор категории состояния
Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устные и письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, находят слова 
категории состояния и определяют их значение и роль. Пишут сжатое изложение по данному 
тексту.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую тему. Читают научно-
популярный текст.

5.
Служебные части речи
Самостоятельные и служебные части речи
Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический текст, работая над 
орфограммами и знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. Читают текст 
выразительно.

5.1
Предлог
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 употребление 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 видами 
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 различными видами орфограмм.
Морфологический разбор предлога
Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. Выполняют 
морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упражнениях 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.

5.2
Союз
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 подчинительные. Определяют смысловые отношения 
внутри сложных предложений, 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 подчинительные
Распознают сочинительные и подчинительные союзы.
Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные предложения, дифференцируя их 
по союзам. Составляют предложения, используя разные союзы.
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении
Усваивают правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы 
сложных предложений. Составляют предложения по схемам.
Сочинительные союзы
Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению союзы. 
Работают с таблицей постановки запятых между однородными 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 сложноподчинённые предложения из данных простых. 
Составляют сложные предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм и 
отдельные пунктограммы.
Морфологический разбор союза
Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический разбор союзов в 
упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по содержанию. Пишут 
сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик».
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы
Усваивают правила написания союзов.



Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные виды 
орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант.
Повторение сведений о предлогах и союзах
Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и союзах по своему сложному 
плану и со своими примерами. Списывают текст, работая над правописанием и ролью предлогов и 
союзов. Подбирают примеры на изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм.

5.3
Частица
Частица как часть речи
Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как части 
речи.Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают над значением 
частиц в предложениях.
Разряды частиц. Формообразующие частицы
Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. Читают и 
списывают предложения и тексты, содержащие формообразующие частицы. Составляют и 
записывают свой рассказ по данному 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 замены частиц и наблюдают за изменением 
смысла. Пишут текст-инструкцию или советы, связанные со спортом.

Раздельное и дефисное написание частиц
Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои предложения со 
словом то. Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. 
Рассматривают картину и готовят письменный текст выступления по картине.
Морфологический разбор частицы
Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и устные морфологические 
разборы частиц. Группируют частицы по их написанию.
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 приставки 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. 
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 непроверяемыми орфограммами. 

5.4
Междометие
Междометие как часть речи
Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют междометия в 
упражнениях. Опознают междометия, которые употреблены в значении других частей речи.
Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях
Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают предложения с междометиями, 
ставя знаки препинания. Составляют диалог, включив в него междометия. Составляют устный 
рассказ и вводят в текст междометия.
6.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке



Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной жизни. 
Текст. Стили речи
Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обосновывают 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 частичный фонетический разбор 
слов. 
Лексика и фразеология
Отвечают на вопросы по теме. Попутно повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и 
объясняют знаки препинания.

8 КЛАСС
1.

Русский язык в современном мире
Русский язык в современном мире
Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о роли 
русского языка в современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное 
дифференцированное задание.

2.
Повторение изученного в 5-7 классах
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения
Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают 
наблюдения и делают выводы. Работают в группах по дифференцированному заданию. Выполняют 
дома дифференцированное задание.
Знаки препинания в сложном предложении
Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают 
стихотворный текст. Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 
графические схемы сложных предложений. Конструируют сложные предложения. Выполняют дома
дифференцированное задание.

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий
Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической схемой в 
учебнике. Отрабатывают практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе 
орфограммы.
Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с грамматическим заданием.
Слитное и раздельное написание не с различными частями речи
Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами. Осуществляют тренинговые 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.

3.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные единицы синтаксиса
Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные 
синтаксические единицы по их функциям — номинативной и коммуникативной. Конструируют 
свои предложения, используя слова 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. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют 
текст.
Предложение как единица синтаксиса
Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, фрагментом действительности. 
Анализируют слова, словосочетания и предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое 
изложение от 3-го лица.



Словосочетание как единица синтаксиса
Распознают словосочетание в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на 
схему. Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова по значению и структуре.
Виды словосочетаний
Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 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 словосочетаниях
Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 
Конструируют словосочетания с разными видами подчинительной связи. Контролируют 
употребление формы зависимого слова по нормам русского литературного языка.
Синтаксический разбор словосочетаний
Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно 
закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 
контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение.

4.
Простое предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложения
Опознают простые предложения.
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 
предикативность предложения. Пишут мини-изложение.
Порядок слов в предложении
Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. 
Сравнивают порядок слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с 
обратным порядком слов.
Интонация
Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями. Читают этимологическую справку о словах интонация, пауза. 
Придумывают ситуации, в которых могут быть использованы предложения. Пишут интонационный
диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и корректируют её 
интонационные недочёты. Анализируют таблицу.
Описание памятника культуры
Читают текст и сопоставляют публицистическое описание двух картин с изображением памятника. 
Пишут сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением одного и того же 
памятника.

5.
Двусоставные предложения

5.1
Главные члены предложения

Подлежащее
Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении.
Составляя предложения с приведёнными в рамках словами, развивают творческие способности и 
учатся использовать в собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 
выражения. Пишут сочинение по картине.
Сказуемое
Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. Анализируя фрагменты текстов 
художественной литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения, 
отрабатывая при этом правописные навыки.
Простое глагольное сказуемое
Определяют простое глагольное сказуемое.
Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании собственных предложений на 
основе заданных условий. Пишут сочинение на заданную тему.
Составное глагольное сказуемое
Определяют составное глагольное сказуемое.



Анализируют различные способы выражения составных глагольных сказуемых, заменяя 
вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. 

Составное именное сказуемое
Определяют составное именное сказуемое.
Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы выражения
именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки. 
Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения из 
области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. 
Тире между подлежащим и сказуемым
Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между 
подлежащим и сказуемым.
Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Составляют 
высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант.

5.2
Второстепенные члены предложения
Роль второстепенных членов предложения
Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его членах. Извлекают информацию по 
теме из учебной статьи. Записывают 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 характеристику личности. Усваивают роль 
дополнений (прямых и косвенных) в предложенных текстах.
Определение
Опознают определение. Дифференцируют согласованные и несогласованные определения. 
Производят замены определений синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе 
данного, производят самопроверку.

Приложение. Знаки препинания при нём
Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. Подбирают приложения с 
нужными значениями. Работают над нормой употребления приложений в нужной форме.
Обстоятельство
Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют предложе-
ния, употребляя обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки препинания в 
упражнениях и уточняют морфологическую выраженность обстоятельств.
Синтаксический разбор двусоставного предложения
Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов 
осознают роль русского языка. Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои 
предложения разные виды обстоятельств.
Характеристика человека
Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. 
Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по 
групповому портрету.
Повторение
Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Оценивают свою речь с 
точки зрения своей манеры говорить, используя слова для справок.

6.
Односоставные предложения
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. 
Составляют назывные предложения. Осознают уместность употребления назывных предложений в 
текстах определённого типа. Пишут диктант.



Определённо-личные предложения
Опознают определённо-личные предложения. Определяют морфологическую выраженность 
главного члена в определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно упо-
требляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут диктант.

Неопределённо-личные предложения
Опознают неопределённо-личные предложения. Определяют значение и морфологическую 
выраженность главного члена неопределённо-личных предложений. 
Инструкция
Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную 
форму глагола-сказуемого для односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-
инструкции, употребляя уместно односоставные предложения.
Безличные предложения
Опознают безличные предложения. Определяют морфологическую выраженность главного члена в 
безличных предложениях. Трансформируют двусоставные предложения в односоставные 
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. 
Неполные предложения
Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием 
неполных предложений.
Синтаксический разбор односоставного предложения
Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. 
Тренируются в разборе предложений разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 
предложения.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тренируются в 
использовании разных односоставных предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой
их употребления. 

7.
Простое осложнённое предложение
Понятие об осложнённом предложении
Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, списывают их, расставляя 
пропущенные знаки препинания.

7.1
Однородные члены предложения
Понятие об однородных членах
Осознают условия однородности членов предложения. 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 интонацией, и пунктуация при них
Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, расставляя 
пропущенные разделительные запятые между однородными членами. Пишут изложение, 
основанное на сравнительной характеристике.
Однородные и неоднородные определения
Распознают однородные и неоднородные определения.
Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая интонацию перечисления при 
однородных членах. Пишут диктант.

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них
Выделяют разделительные союзы в предложениях.
Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти союзы. Расставляют знаки 
препинания в текстах. Составляют предложения. Формулируют основную мысль текста- описания. 
Выполняют творческую работу. 



Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них
Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и 
перед ним. Подбирают к однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают 
предложения с обобщающим словом при однородных членах, классифицируя их по группам. 
Пишут диктант.
Синтаксический разбор предложения с однородными членами
Проводят письменный синтаксический разбор предложения с однородными сказуемыми. Устно 
разбирают предложения с однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых 
предложений с однородными определениями.
Пунктуационный разбор предложения с однородными членами
Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых предложений с однородными 
членами, входящими в состав сложного. Пишут предложения, расставляя пропущенные 
разделительные запятые между однородными членами предложения.
Повторение
Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие 
запятые и подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 
неоднородные определения в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько 
рядов однородных членов в указанном предложении.

7.2
Обособленные члены предложения
Понятие об обособленности
Понимают сущность и общие условия обособления.
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.
Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным 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. 
Редактируют предложения.
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как
морфологически выражены и пунктуацион- но оформлены приложения, обозначают графически их 
синтаксическую роль. Пишут диктант.
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, графически обозначая обособленные обстоятельства. Указывают 
обращенияНаходят ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами и записывают 
предложения в исправленном виде.
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняю-
щих членах предложения
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими 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 упражнение по 
развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя обособленные члены 
предложения.
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами
Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, осложнённых 
обособленными членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые.
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами
Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений с обособленными 
членами. Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения.
Повторение



Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически обозначая обособленные члены 
предложения. Составляют схемы предложений. Указывают условия для обособления 
второстепенных членов предложения. 

8.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения

8.1
Обращение
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 распространённых обращений. 
Выделительные знаки препинания при обращении
Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически 
обращения, чертят схемы с обозначением местоположения обращений.
Употребление обращений
Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают различные ситуации общения 
с употреблением обращений. Составляют предложения с последующим их прочтением с 
определённой тональностью. 

8.2
Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции
Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения 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 значению 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 препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях
Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные 
слова в текст и расставляют знаки препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание 
типа рассуждения на заданную 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 выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, 
опознавая вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками или тире в 
письменной речи. 
Междометия в предложении
Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в предложениях междометия, 
выражающие разные чувства. Работают над интонацией предложений с междометиями. 
Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом вместе с обращением.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения
Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают
изученные конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют 
синтаксический разбор предложений. 
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с 
интонацией выделенные слова, грамматически не связанные с членами предложения, расставляют 
нужные знаки препинания, определяют семантическую значимость выделенных конструкций. 



9.
Чужая речь
Понятие о чужой речи
Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на 
языковом материале для наблюдений.
Комментирующая часть
Анализируют смысловые параметры комментирующей части.
Читают схемы предложений с чужой речью. Распространяют комментирующую 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 нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в 
предложениях текста.

Косвенная речь
Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание на смысле предложений с 
косвенной речью, оформленной с помощью слов как, что, будто Проводят эксперимент: преобра-
зуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью, выясняя уместность их 
использования в текстах разных типов и стилей речи.
Прямая речь
Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях 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, составления, оформления предложений с прямой речью. 
Диалог
Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают 
навык пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение 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. Рассматривают 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 коррекцию текстов 
ученических сочинений со стороны уместности и точности в оформлении включённых цитат. 
Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу.
Повторение
Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. 
Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков 
препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими примерами.

10.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе
Синтаксис и морфология
Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Выполняют частичный 
синтаксический разбор предложений, указывая члены предложения и их морфологическую 
выраженность. Составляют предложения.
Синтаксис и пунктуация
Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 
связь. Пишут подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-
описание.
Синтаксис и культура речи
Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном 
употреблении словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 



ошибками в употреблении деепричастных оборотов. Редактируют построение сложноподчинённых 
предложений.
Синтаксис и орфография
Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Выполняют задание повышенной 
трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 классе.

9 КЛАСС 
1.

Международное значение русского языка
Международное значение русского языка
Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы. 
Выявляют проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 
публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об учёном.

2.
Повторение изученного в 5-8 классах
Устная и письменная речь
Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с устным сообщением на тему 
урока. 
Монолог, диалог
Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют 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, отношения к жаргону, к 
иноязычным словам.
Простое предложение и его грамматическая основа
Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют грамматические основы простых 
предложений, в том числе односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 
требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют различные виды разбора.
Предложения с обособленными членами
Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков 
препинания и расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными правилами. Попутно 
выполняют различные виды разборов. 
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.

3.
Сложное предложение. Культура речи
Понятие о сложном предложении
Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, находят грамматические 
основы в предложениях.. Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их схемы, 
определяют тип сказуемых. Пишут диктант.
Сложные и бессоюзные предложения
Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях их образования. Анализируют 
предложения, распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы
предложений, классифицируют сложные предложения по принципу наличия или отсутствия союза, 
определяют местонахождение и роль союзов. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения
Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное сообщение. 
Классифицируют предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным или 
выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств художественной выразительности, 
записывают его под диктовку, анализируя структуру предложений.
Интонация сложного предложения



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.

4.
Сложносочинённые предложения
Понятие о сложносочинённом предложении
Определяют структуру сложносочинённого предложения.
Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют таблицу. Составляют 
несколько сложных предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для связи простых 
предложений в сложном.
Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях
Определяют, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях. 
Рассматривают схему. Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают текст, 
обозначая грамматические основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые 
предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые отношения частей.

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами
Определяют, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с 
союзами и, тоже, также. Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых 
предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно употребление синонимичного союза и.
Сложносочинённые предложения с разделительными союзами
Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Указывают смысловые 
отношения между простыми предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы 
предложений.
Сложносочинённые предложения с противительными союзами
Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со значением 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 сложного предложения.
Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения
Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. Продолжают предложение дважды 
так, чтобы получилось простое предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом, и 
сложное предложение, части которого соединены тем же союзом. Составляют схемы предложений. 
Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют смысловые отношения частей. 
Пишут сочинение по картине.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Производят 
синтаксический разбор сложносочинённых предложений. Производят устный и письменный 
пунктуационные разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его полный 
синтаксический разбор.
Повторение (контрольные вопросы и задания)
Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые 
предложения с разными союзами и разными смысловыми отношениями между простыми 
предложениями. Выполняют синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Объясняют 
постановку тире в предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические основы в 
сложных предложениях. Читают отрывок из произведения художественной литературы. 
Определяют, какие виды сложных предложений употребил писатель. Выписывают 
сложносочинённые предложения и выполняют их синтаксический разбор.

5.
Сложноподчинённые предложения
Понятие о сложноподчинённом предложении
Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения.
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, предложения, входящие в состав 
сложных. Читают текст и высказывают своё мнение о творчестве художников. Редактируют данные



в упражнении предложения в соответствии с книжными нормами литературного языка и за-
писывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине.
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении
Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 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 сложноподчинённом предложении
Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом предложении.
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 
предложения в исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста.

6.
Основные группы сложноподчинённых предложений
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными
Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых предложений на основе 
теоретических сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного определительного. 
Анализируют самостоятельно материал для наблюдений. Используют изучаемый вид предложений 
в качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. Редактируют 
неправильное употребление средств связи главного и придаточного предложений. Конструируют 
предложения по данным схемам.

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными
Определяют понятие придаточного изъяснительного.
Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми. Учатся различать придаточные 
изъяснительные разных видов, обращая внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают 
их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с придаточными изъяснительными. 
Осуществляют сжатый пересказ текста.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными
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 предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия
Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём ознакомления с 
теоретическими сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие данные придаточные. 
Выписывают изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту придаточных. Составляют
схемы предложений по образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют
пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опираясь на содержание данного текста. 
Составляют свои предложения с разными видами придаточных и разными языковыми средствами. 
Пишут диктант с грамматическим заданием.
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравни-
тельными
Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, определяют вид придаточного,
языковые средства связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков препинания. 
Определяют указанные предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. Различают 
придаточные сравнительные и сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут диктант. 
Выполняют разбор сложноподчинённых предложений. Пишут сочинение на основе картины.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них
Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной связи. Составляют схемы 
предложений. Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают 
собственное мнение на основе прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах 
известных людей.



Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения
Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по 
тексту. Готовят доклад о значении толкового словаря.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения
Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по 
содержанию. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 
предложений. Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи. 
Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему.

7.
Бессоюзное сложное предложение
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 сложных предложениях
Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют 
разные по значению бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. Читают 
выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения.
Бессоюзные сложные предложения 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 членами и бессоюзные сложные 
предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант.

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 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.
Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении -
Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении. Составляют 
интонационные схемы предложений. Списывают, различая простые и сложные предложения и 
ставя нужные знаки. 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения
Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 
Обосновывают постановку разных знаков препинания.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, 
расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по данному 
началу. Пишут самодиктант.

8.
Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предло-
жениях
Изучают теоретические сведения о многочленных сложных предложениях. Рассказывают по 
схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами 
предложений из упражнения. Находят многочлены в текстах и составляют схему этих сложных 
предложений. 
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи
Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предложениях 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 пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи
Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные разборы сложных 
предложений с различными видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя 
многочлены.
Публичная речь
Повторение
Выявляют особенности публичной речи.
Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий план устного сообщения. 
Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные предложения с разными видами 
связи. Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания
и объясняя их постановку. Выполняют творческую работу.
9.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Фонетика и графика
Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обобщённого характера. Обобщают 
изученные сведения по фонетике и графике. Выполняют 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, списывают, выполняют задания
по фонетике.
Лексикология (лексика) и фразеология
Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по составу. 
Составляют таблицу по орфографии со своими примерами. 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 чередованием о — а, е — и». Списывают текст, 
разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы.
Словообразование
Обобщают изученные сведения по словообразованию. Рассказывают по таблице о способах 
образования слов. Иллюстрируют своими примерами 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, выписывая их из текста. Работают с текстами 
упражнений. Производят морфологический разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в 
приведённых определениях морфологии и обосновывают свою правку.
Синтаксис
Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты разных 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. 

Результаты изучения предмета
«Русский  (родной) язык»

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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• 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 заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных
видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 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; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных
тем; 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 межнационального 
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; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 и 
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 (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к 
определенным 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. 

Русский язык. Планируемые результаты. Базовый уровень.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:



• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;



• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата.
Письмо 
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 
письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные
темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 
её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова.
Лексикология и фразеология



Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к
группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 
и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой
практике;



• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать
её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира.

Место курса «Русский (родной) язык»
в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, 
в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 
инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и 
формируется авторами рабочих программ.

Учебники:
Учебники:
5 класс. Русский язык. 5 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,    Л.А.Тростенцовой.- М.:
Просвещение, 2019.
6 класс. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,    Л.А.Тростенцовой.- М.:
Просвещение, 2014.



7 класс. Русский язык. 7 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений/ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. Н.М.Шанский. – Москва, « Просвещение», 
2014 год
8 класс (базовый уровень). Тростенцова А.А., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др.  Русский 
язык. 8 класс. – Москва, «Просвещение», 2014
9 класс (базовый уровень). Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский язык.
9 класс. - Москва, «Просвещение», 2014

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных 
сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической
и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 
высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов 
контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:

1. знание полученных сведений о языке;
2. орфографические и пунктуационные навыки;
3. речевые умения.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность 
ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 
приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом.
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике.



ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—110, для 7 
класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 
класса — 35—40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать 
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 
ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных 
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 
классе 12 различных орфограмм и3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 
пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 
классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:

1. в переносе слов;
2. на правила, которые не включены в школьную программу;
3. на ещё не изученные правила;
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5. в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав 
слова, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1. в исключениях из правил;
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого;
5. в написании ы и и после приставок;
6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 
как и др.);

7. в собственных именах нерусского происхождения;
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 
одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная.
Примечание.Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются 
за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более 
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 
диктантпри 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 
также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 
имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-
фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 
орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 
оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;
оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором 
ученик допустил 1—2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено4 ошибки;
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи».



Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150
—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 
на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы,
в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 
страницы.
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических.

Оценка
Основные критерии оценки

Содержание и речь
Грамотность

«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочёт в содержании и 1—2 речевых недочёта
Допускаются:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка

«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от

темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов
Допускаются:
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-
тические ошибки

«3»



1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов
Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок

«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании 

и до 7 речевых недочётов
Допускаются:
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок

Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл.
Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—
2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки 
«5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка 
диктантов».

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 
более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 
том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 
одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-
ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или 
навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.



ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 
обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих
оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное 
отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим 
степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 
оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их
грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской 
национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, 
могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) 
школ по русскому языку», утверждёнными Министерством образования и науки РФ.
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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 10 класса составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов и материалов:
-  Федеральный государственный образовательный стандарт   среднего  общего образования по
русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с
изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.
- Положение о рабочих программах и учебных курсах МОУ «СОШ № 72»
-Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  РФ  к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019/ 2020
уч. год
- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова. –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.
 
    Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология».
Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые
функции и занимает одно из ведущих мест  среди учебных предметов.  Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  старшеклассника,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,  самообразования и самореализации
личности.
    Рабочая программа рассчитана на  34 часа (10 класс) и 34 часа (11 класс) и реализуется в
течение 34 (68) учебных недель (1 час  в неделю), что соответствует авторской.
В  соответствии  с  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования  целями изучения  предмета
«Русский язык и литература» являются:
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка
и литературы;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
•  сформированность  представлений о роли языка в жизни общества,  государства;  приобщение
через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно
использовать словарный запас;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству
познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;
•  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и  умелое использование
богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;
•  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского
языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;
•  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров;
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающегося;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе
языкового анализа художественного текста);
•  владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учётом  их  жанрово-родовой
специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
• способность выявлять в  художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.
Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается
в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ



образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой
для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом
приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы,
что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся.

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 10-11 классе
      Целью  данной  программы  является  направленность  на  достижение  образовательных
результатов в соответствии с ФГОС, в частности:
ЛИЧНОСТНЫЕ
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
РФ.

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу:
  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные   национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

  признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и



гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность;

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное на диалоге культур,  а  также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;

  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре:

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;



 экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта.

В  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том  числе  подготовка  к
семейной жизни:

 ответственное  отношение  к  созданию  семь  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

В сфере физического,  психологического,  социального и академического благополучия
обучающихся:

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и
другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь
достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и
нематериальные  затраты;  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД:  выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения
задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить на его основе



новые  (учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в  информационных
источниках;  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств
и  способов  действия;  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и  удерживать
разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные  УУД:   выпускник  научится  осуществлять  деловую коммуникацию как  со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров
для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей,  критик,  исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.);
координировать  и  выполнять  работу в  условиях реального,  виртуального  и комбинированного
взаимодействия;  развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего
образования выпускник научится:

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов;

 создавать устные и письменные высказывания,  монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;

 подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа  текста  и
выбранного профиля обучения;

 правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста;

 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;



 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в
текстовый формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

 выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного
выступления;

 соблюдать культуру публичной речи;

 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского
литературного языка;

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;

 анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,
использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления;

 комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о
богатстве и выразительности русского языка);

 отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с
правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;

 сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного  функционального
стиля;

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;



 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-
научной и официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том
числе художественной литературы).  



    Содержание учебного материала

 
10 класс

Учебно-тематическое планирование
№ п/п Тема Количество часов

1 Введение 1

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 1

4 Морфемика и словообразование 1

5 Морфология и орфография 24

6 Повторение 2

1. Введение (1 час)

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как
язык межнационального общения народов России.
 Международное значение русского языка.
 Литературный язык и диалекты. 
 Основные функциональные стили.

  
2.Лексика. Фразеология. Лексикография (5 часов)

Понятие  о  лексике,  фразеологии,  лексикографии.  Слово  и  его  значение  (номинативное  и
эмоционально окрашенное).
Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Изобразительно-
выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  другие  разновидности  омонимии.  Их
употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова).
Общеупотребительная  лексика  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу  употребления
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час)
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

4. Морфемика и словообразование (1 час)
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный
разбор.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

5.Морфология и орфография – 24 часа, в том числе:
Принципы русской орфографии (5 часов)
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц



Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.

Имя существительное (2 часа)
Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды,  род,  число,  падеж  и
склонение имён существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
 Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.

Имя прилагательное (2 часа)

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная
и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.

Имя числительное (1 час)

Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.

Местоимение (1 час)
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.

Глагол и его формы (3часа)
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение,
время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

Наречие, слова категории состояния (1час)
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.

Служебные части речи (5 часов)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог  как  служебная   часть  речи.  Производные  и  непроизводные  предлоги.  Правописание
предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными
частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Итоговое повторение (2часа)



11 класс

Содержание Количество часов
Повторение и обобщение пройденного по 
лексике, морфемике, морфологии, фонетике, 
орфографии

5

Словосочетание. 1
Предложение 3
Простое осложненное предложение 13
Сложное предложение 5
Предложения с чужой речью 2
Культура речи 1
Стилистика 1
Повторение 3
Итого 34

Повторение  и  обобщение  пройденного  по  лексике,  морфемике,  морфологии,
фонетике, орфографии. (5 часов)

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (24 часа)

Словосочетание (1 час) 

Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические  единицы.
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический  разбор
словосочетания.

Предложение (3часа)

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды
предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по  структуре.  Двусоставные  и
односоставные  предложения.  Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.  Второстепенные  члены
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное
тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных
типов простого предложения.

 Простое осложненное предложение (13 часов)  

    Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами.  Знаки  препинания  при

однородных  и  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и

неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных

неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных

повторяющимися  и  парными  союзами.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах.  Знаки

препинания при обобщающих словах.   Обособленные члены предложения. Знаки препинания

при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные  определения.

Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные  дополнения.

Уточняющие,  пояснительные  и  присоединительные  члены  предложения.  Параллельные

синтаксические  конструкции.  Знаки  препинания  при  сравнительном  обороте.   Знаки

препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением. Знаки

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки



препинания'  при  вставных  конструкциях.  Знаки  препинания  при  междометиях.

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

Сложное предложение (5 часов)

Понятие  о  сложном  предложении.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.

Синтаксический  разбор  сложносочиненного  предложения.  Знаки  препинания  в

сложноподчиненном  предложении  с  одним   придаточным.    Синтаксический  разбор

сложноподчиненного  предложения  с  одним     придаточным.  Знаки  препинания  в

сложноподчиненном  предложении  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор

сложноподчиненного  предложения   с  несколькими  придаточными.  Знаки  препинания  в

бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая  и  точка  с  запятой  в  бессоюзном  сложном

предложении.  Двоеточие  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Тире  в  бессоюзном  сложном

предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного  предложения.  Сложные

предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью (2часа)

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки  препинания  при
диалоге.  Знаки  препинания  при  цитатах.  Употребление  знаков  препинания.  Сочетание  знаков
препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (1 час)

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность
речи.  Норма  литературного  языка.  Типы  норм  литературного  языка:  орфоэпические,
акцентологические,  словообразовательные,  лексические,  морфологические,  синтаксические,
стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика (1 час)
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-
выразительные  средства.  Функциональные  стили.  Классификация  функциональных  стилей.
Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.  Разговорный  стиль.
Особенности  литературно-художественной  речи.  Функционально-смысловые  типы  речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Повторение (3 часа)

Оценка письменных работ

Оценка письменных работ (сочинений) осуществляется в соответствии с установленными
требованиями. 

Оценка тестовых работ
 Оценка Требования
«5» 80-100% от общего числа баллов
«4» 70-79% от общего числа баллов
«3» 50-69% от общего числа баллов
«2» 35-49% от общего числа баллов
«1» 0-34% от общего числа баллов



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УМК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1) Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006

2) Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006

3) Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М.,
2007

4) «Русский  язык».  10-11  классы.  Базовый  уровень/  авт.-сост.  Н.Г.  Гольцова.  –  М.:  ООО
«Русское слово», 2019.

5) Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы)

6) Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009»

7) Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия.  Уроки  русского  языка  Кирилла  и
Мефодия.  5-9  классы. Разработаны  в  соответствии  с  Государственным  стандартом
образования  РФ,  содержат  мультимедийные  уроки  по  курсу  русского  языка,
медиаиллюстрации,  интерактивные тренажеры,  стимулируют познавательный интерес  и
поисково-исследовательскую деятельность.

8) Образовательные программы «Русский язык. Синтаксис и пунктуация» и «Русский
язык. Орфография». Здесь собран школьный курс орфографии, синтаксиса и пунктуации.
Уроки  рассчитаны  на  учащихся  средних  школ,  абитуриентов.  Программы  являются
телевизионным  репетитором,  с  помощью  которого  можно  самостоятельно  изучить
пропущенный раздел, подготовиться к экзамену.

9) Русский язык. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. Самоучитель по русскому
языку. Материалы учебника представлены в виде мультимедийных лекций. Три раздела –
«Учебник», «Тренажер экзамена», «Конспекты».

10)  Тесты по русскому языку. Эта программа позволит на практике выполнить самые
разные  тестовые  задания  по  русскому  языку  и  приобрести  необходимые  для  сдачи
экзаменов опыт и умения.

11) Интерактивный курс русского языка. Русский язык. 10 класс. Удобное пособие
для изучения русского языка в старших классах и для подготовки к ЕГЭ. Состоит из 30
иллюстрированных уроков, охватывающих всю программу общеобразовательной школы.
Курс  позволяет  обеспечить  индивидуальные  образовательные  траектории  учащимся  за
счёт уровневой дифференциации учебного материала и заданий.

12) Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку. Мультимедийное издание
поможет  подготовиться  к  выпускным  экзаменам,  отработать  навыки  прохождения
тестирования, контролировать результаты тестирования.

13) Репетитор  Кирилла  и  Мефодия  по  литературе. Мультимедийное  издание
поможет  подготовиться  к  выпускным  экзаменам,  отработать  навыки  прохождения
тестирования, контролировать результаты тестирования.

14) Обучающая  программа-тренажер  по  русскому  языку  «Фраза».  Около  4000
заданий,  тщательно  подобранный  и  систематизированный  материал  с  разбивкой  по
классам и темам школьной программы, специальный блок для подготовки к выпускным
экзаменам.

УМК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1) «Русский  язык».  10-11  классы.  Базовый  уровень/  авт.-сост.  Н.Г.  Гольцова.  –  М.:  ООО

«Русское слово – учебник», 2019.
2) Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы)
3) Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия.  Уроки  русского  языка  Кирилла  и

Мефодия.  5-9  классы. Разработаны  в  соответствии  с  Государственным  стандартом
образования  РФ,  содержат  мультимедийные  уроки  по  курсу  русского  языка,
медиаиллюстрации,  интерактивные тренажеры,  стимулируют познавательный интерес  и
поисково-исследовательскую деятельность.



4) Образовательные программы «Русский язык. Синтаксис и пунктуация» и «Русский
язык. Орфография». Здесь собран школьный курс орфографии, синтаксиса и пунктуации.
Уроки  рассчитаны  на  учащихся  средних  школ,  абитуриентов.  Программы  являются
телевизионным  репетитором,  с  помощью  которого  можно  самостоятельно  изучить
пропущенный раздел, подготовиться к экзамену.

5) Русский язык. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. Самоучитель по русскому
языку. Материалы учебника представлены в виде мультимедийных лекций. Три раздела –
«Учебник», «Тренажер экзамена», «Конспекты».

6)  Тесты  по  русскому  языку.  Эта  программа  позволит  на  практике  выполнить  самые
разные  тестовые  задания  по  русскому  языку  и  приобрести  необходимые  для  сдачи
экзаменов опыт и умения.

7) Интерактивный курс русского языка. Русский язык. 10 класс. Удобное пособие для
изучения  русского  языка  в  старших  классах  и  для  подготовки  к  ЕГЭ.  Состоит  из  30
иллюстрированных уроков, охватывающих всю программу общеобразовательной школы.
Курс  позволяет  обеспечить  индивидуальные  образовательные  траектории  учащимся  за
счёт уровневой дифференциации учебного материала и заданий.

8) Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку. Мультимедийное издание поможет
подготовиться  к  выпускным экзаменам,  отработать  навыки  прохождения  тестирования,
контролировать результаты тестирования.

9) Репетитор  Кирилла  и  Мефодия  по  литературе. Мультимедийное  издание  поможет
подготовиться  к  выпускным экзаменам,  отработать  навыки  прохождения  тестирования,
контролировать результаты тестирования.

10) Обучающая программа-тренажер по русскому языку «Фраза».  Около 4000 заданий,
тщательно подобранный и систематизированный материал с разбивкой по классам и темам
школьной программы, специальный блок для подготовки к выпускным экзаменам.

Оборудование
- Школьная доска;
- компьютер;
- таблицы.

Дидактический материал
- Карточки для индивидуальной работы;
- варианты ЕГЭ;
- тесты по различным разделам курса
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                                                          Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

обучения учащихся и предназначена для обучения экономике в 10—11 классах средней общеобразовательной школы и учащихся профильных 

экономического направления. 

        Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо 

адаптирован к новым экономическим реалиям. 

       Особая роль предмета заключается в формировании экономического 

мышления ученика. Он осознанно включается в экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала   на 

микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение   макроэкономики — позволит ему понять процессы, происходящие в 

экономике страны и мира в целом. 

          Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре  заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию 

экономике уделено более 40%. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика самостоятельно планировать и 

осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т.п. 

       Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

                       Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное 

отношение к чужой собственности; экономическое мышление, умение рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 
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5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего общего образования. Экономика непосредственно связана с такими 

учебными предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, история. 

Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность современного, всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11классах в группах с углублённым изучением социально-экономических 

предметов два урока в неделю (140 часов за 2 года). 

   Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая необходимые представления о современных экономических системах и 

хозяйственной деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

    Приобретённая сумма экономических знаний важна для учащегося не только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального потребителя. 

      Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

  Сквозь призму знаний по экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы «Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек 

осознаёт, что, уплачивая налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных благ, т. е. учитывает не только 

свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 

бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем 

материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при использовании ограниченных ресурсов, а закон 

убывающей отдачи факторов производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов производства уже не 

может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости 

за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 



4 
 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную собственность, знать свои права и обязанности в 

экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; 

анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять 

бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои 

предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические 

выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения свободно оперировать экономическими 

терминами и понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, новых познавательных 

задач и методов их реализации. 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической 

науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической информацией; овладение умением самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственнуюточку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально- 

экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 
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- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать её; 
- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительнойограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; объяснять и различать организационно правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно- правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; объяснять социально-экономическую 

Роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; макроэкономика 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
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- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; международная экономика 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

потребителя. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. 

 Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. 

Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 
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Перекрёстная эластичность спроса. 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. 

Конкуренция. Типы рынков Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция.  

Рыночные структуры. Моделисовременного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре 

модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. 

Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки и банковская система. 

Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. кредитование. 

Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

 
Деньги и финансы. 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Инфляция. Виды и темпы инфляции. 

Фондовая биржа Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой 

бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой 

рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы 

как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды 

безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес- 

план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 
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Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование экономики. 

Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и 

интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического 

роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. 

Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Место России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При изучении курса экономики используются различные формы занятий, такие как урок-исследование, лекция, урок-презентация, 

практическая работа по анализу статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод кейсовых заданий. 

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях следующие: проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Хасбулатов Р. И. Экономика: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 

2019 

Хасбулатов Р. И. Экономика: 11 класс: базовый и углублённый уровни:учебник для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 

2019. 

Дихтяр Т. Л. Экономика: 10—11 классы: методическое пособие. — М.:Дрофа, 2017 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (34 часа) 

Тема 

1 Экономика:наука и хозяйство(3 ч) 

 

2 Экономическая система государства (3 ч) 
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3 Спрос(2 ч) 

 

4 Закон  предложения (4ч) 

 

5 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (2 ч) 

 

6 Конкуренция. Типы рынков (2 ч) 

 

7 Доходы и расходы (3,5 ч) 

 

8. Банки и банковская система(3ч) 

 

9 Деньги и финансы (4 ч) 

 

10 Фондовая биржа (2 ч) 

 

11 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (4,5ч) 

 

11 класс 

1 Фирма— главное звено рыночной экономики (3ч) 

 

2 Менеджмент и маркетинг (4,5 ч) 

 

3 Государственные финансы (4,5 ч) 

 

4. Государство и экономика (4 ч)  

 

5. Основные макроэкономические показатели (5ч)  

 

6. Экономический рост (3 ч)  

 

7. Цикличность развития экономики (3,5 ч)  

 

8. Российская Федерация в системе Мирового хозяйства (2,5 ч)  

 

9. Экономические проблемы глобализации (4 ч)  



10 
 

 

 Предмет: экономика. Базовый уровень.11 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. Учитель: Кекова Е.А. 

Класс: 11Б. 

 
 Тема урока    

  

Кол-во 

часов 

Содержание урока Дом. задание Дата 

проведения 
Примечан

ие 

№ Фирма – главное звено 

рыночной экономики (9 ч.)  

   план факт  

1 Что такое фирма. Виды фирм по 

российскому законодательству  

1  Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные 

формы.  

образец продукции, вид фирмы, ее 

выпускающей, описание данного 

организационно-правового способа 

организации  

   

2 индивидуальные и коллективные 

виды фирм  

1  ИП. Общества и товарищества  проект "Создание фирмы"     

3 Достоинства и недостатки 

различных видов организации 

бизнеса  

1  Кооперативы и унитарные 

предприятия  

заполнить таблицу в раб. тетради, 

тест.   

   

4 Экономические затраты и 

прибыль фирмы  

1  Издержки, выручка, прибыль. 

Виды затрат: постоянные и 

переменные, внутренние и 

внешние, бухгалтерские и 

экономические  

     

5 Контрольная работа по теме 

"Фирма и экономические основы 

ее деятельности"  

1          

    

6 Менеджмент  1  Понятие «менеджмент». 

Исторические этапы 

становления менеджмента.  

§ 1   

  

   



11 
 

Школа научного управления Ф. 

Тейлора. Административная 

школа управления А. Файоля.  

7 Современные тенденции 

менеджмента.  

  

1 Школа человеческих 

отношений и разработки 

поведенческих наук. 

Социальная ответственность 

бизнеса. Человеческие 

отношения, публичные 

отношения, фордизм.  

Современные тенденции 

менеджмента.  

Обязанности менеджеров 

компании.  

Менеджмент в 

России. Банкротство фирм  

§ 2, 4   

Найдите в СМИ или Интернете 

материалы о банкротстве фирм в 

разных странах мира. Какие причины 

привели их к краху? Какие меры 

предпринимали правительства этих 

стран, чтобы спасти эти фирмы или 

уменьшить негативные последствия 

их банкротства?  

   

8 Маркетинг  1  Понятие «маркетинг». 

Основные задачи 

маркетинга. Этапы развития 

маркетинга как определённого 

вида коммерческой 

деятельности и теоретической 

науки. Три звена в системе 

управления маркетинговыми 

операциями.   

§ 3  

Проведите исследования 

маркетинговой политики фирм в 

сфере услуг  

сотовой связи, кинобизнеса, крупных 

косметических компаниях. 

Результаты  

исследования представьте в виде 

доклада объёмом 3—5 страниц 

печатного текста.  

   

9 Маркетинг  1 Реклама. Мерчендайзер. Марке

толог  

Выводы по главе стр. 21 - 22     

    

10 Государственные финансы.  1  Государственные финансы. 

Министерство финансов и его 

функции. Государственный 

бюджет. Бюджетные принципы. 

Функции бюджета. Расходные и 

доходные статьи бюджета. 

Профицит и дефицит бюджета. 

§ 5  

Проект «Бюджет для граждан»  

подготовить доклад по теме, 

представить информацию в виде 

презентации  
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Государственный долг. 

Внутренний и внешний 

государственный долг.  

11 Налоги –главный источник 

государственного бюджета  

1 Историческая эволюция 

налогообложения.  

Экономическая сущность 

налогов.  

Функции налогов. Бюджетные 

фонды и их назначение. 

Налоговая система. Фискальная 

политика государства.  

§ 6  

Найдите в Интернете данные о 

ставках подоходного  

налога и налога на прибыль в США, 

Германии, Китае и России. 

Проанализируйте шкалу 

налогообложения (является она 

пропорциональной или 

прогрессивной). Сделайте вывод, как 

механизм налогообложения может 

отразиться на степени социального 

неравенства в разных странах.  

   

12 Виды налогов  1  Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Акциз, 

пошлина. Федеральные и 

муниципальные налоги.  

§ 7     

13 Механизм налогообложения  1  Механизм налогообложения. 

Прогрессивная, 

пропорциональная, 

регрессивная системы 

налогообложения. Налоговые 

льготы  

Выводы по главе стр. 38-39     

14 Контрольная работа по теме 

"Государственные финансы"  

1          

15 Экономические функции 

государства.  

1 Причины государственной 

экспансии в экономику. 

Прямые и косвенные формы 

вмешательства. Экономические 

функции государства. Закон 

Вагнера. Формы участия 

государства в экономике.   

§ 8     

16 Приватизация и национализация  1 Приватизация и 

национализация. Анализ 

способов 

§ 9     



13 
 

приватизации Ваучерная 

приватизация  

17 Роль государства в экономике  

 Контрольная работа по теме 

«Государство и экономика»  

1  Государственное 

регулирование экономики. 

Национальные программы, 

национальные проекты, 

импортозамещение.   

Выводы по главе стр. 51-52     

18 Основные 

макроэкономические показатели  

1 Валовой внутренний продукт 

(ВВП).  

Валовой национальный продукт 

(ВНП).  

Методы подсчёта ВВП, ВНП. 

Амортизация, 

чистый внутренний продукт.  

Исключение двойного счёта при 

расчёте  

ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор 

ВВП. Сопоставление ВВП 

разных стран и обменные курсы 

валют. Паритет покупательной 

способности (ППС).  

§ 10     

19 ВВП и ВНП на душу 

населения. Национальный доход 

(НД)  

1  ВВП и ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Фактор 

цены и стоимости товара в 

исчислении ВВП.  

Индекс потребительских цен. 

Темпы роста ВВП. ВВП и 

инфляция.  

§ 11  

  

   

20 Система национальных счётов  1 Система национальных счётов 

(СНС). Кругооборот доходов и 

расходов. ВВП (ППС) на душу 

населения. Реальный сектор 

экономики, бюджетный сектор 

экономики. Денежный сектор. 

Внешний сектор. Платёжный 

баланс  

Выводы по главе стр. 64 - 65     
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21 Экономический рост. Факторы 

экономического роста  

1 Измерение экономического 

роста. Факторы экономического 

роста. Рост населения и 

численности рабочей силы.  

Накопление капитала, 

инвестиции, земля, 

технологический прогресс, 

знания, опыт, инновации.  

Влияние научно-технического 

прогресса и образования на 

экономический рост. 

«Ресурсное проклятие».  

§ 12     

22 Современная трактовка 

экономического 

роста. Мультипликатор и 

акселератор  

1  Экстенсивное и интенсивное 

развитие.  

Современная трактовка 

экономического роста.  

Мультипликатор и 

акселератор.   

§ 13     

23 Теория устойчивого 

экономического роста и развития  

1 Теория устойчивого 

экономического роста и 

развития  

Выводы по главе стр. 75     

24 Циклическое развитие как 

закономерность.  

1  Циклическое развитие как 

закономерность. 

Торговые кризисы.  

§ 14     

25 Фазы экономического цикла. 

Кризисы  

1 Фазы экономического цикла. 

Подъём, спад, кризис, 

депрессия, оживление. 

Механизм циклического 

движения и кризис. Решение 

противоречий в ходе кризиса  

§ 15     

26 Мировой финансово-

экономический кризис 2008—

2010 гг.  

1  Мировой финансово-

экономический кризис 2008—

2010 гг. Антикризисные 

действия государств. 

Кризис неолиберальной 

экономической 

доктрины. Теория Фридмэна  

§ 16  

Выводы по главе стр. 87 - 88  

   



15 
 

27 Международная торговля  1  Что такое международная 

торговля? Экспорт, импорт, 

внешнеторговый оборот. 

Международное разделение 

труда. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита. Теория 

сравнительных преимуществ  

Д. Рикардо. Теория 

интернациональной стоимости 

К. Маркса.  

§ 17  

подготовить доклад по теме, 

представить информацию в виде 

презентации  

   

28 Валютный курс  1  Валютный курс. Свободно 

конвертируемая валюта. 

Колеблющийся, «плавающий», 

фиксированный валютный курс, 

«валютный коридор», 

«бивалютная корзина». Курс 

покупателя, курс продавца. 

Кросс-курс. Номинальный и 

реальный валютный курс.  

§ 18  

В СМИ в последнее время часто 

применяют термин  

«валютные войны». Напишите эссе 

или доклад, раскрывающий это 

понятие.  

Проиллюстрируйте своё сообщение 

на конкретных примерах мировой 

экономики.  

   

29 Свободная торговля и 

протекционизм.  

Всемирная торговая организация 

(ВТО)  

1  Свободная торговля и 

протекционизм.  

Всемирная торговая 

организация (ВТО).  

Россия и ВТО. Структура 

внешней торговли России. 

Санкции  

§ 19  

Выводы по главе стр. 

103 – 104 подготовить доклад по 

теме, представить информацию в 

виде презентации  

   

    

30 Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства  

1  Общая характеристика 

экономики  

России. Основные 

макроэкономические 

показатели России.   

  

§ 23     

31 Основные показатели участия 

России во внешнеэкономических 

связях.  

1 Отраслевая структура хозяйства 

России. Основные показатели 

участия России во 

Напишите реферат на одну из тем:  

«Место и значение экономики России 

в системе мировой экономики. 
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Предмет: экономика. Базовый уровень.11 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. Учитель: Кекова Е.А. 

внешнеэкономических связях. 

Внешнеторговый баланс 

России. Показатель экспортной 

квоты.  

Индекс концентрации экспорта. 

Индекс диверсификации 

импорта  

Современные положения и 

перспективы»; «Приоритетные 

направления внешнеэкономической 

деятельности Российской 

Федерации».  

32 Глобальные экономические 

проблемы  

1  Сущность и содержание 

глобальных экономических 

проблем. Неравное 

потребление. Новые модели 

потребления  

§ 24   

подготовить доклад по теме, 

представить информацию в виде 

презентации   

   

33 Экономика и экология: проблемы 

взаимодействия  

2  Влияние человека на 

окружающий мир. 

Макроэкономическое 

равновесие  

подготовить доклад по теме, 

представить информацию в виде 

презентации   

   

34 Глобальные экологические 

проблемы  

1  Глобальные экологические 

проблемы. 

Причины возникновения, 

последствия, методы борьбы  
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Класс: 11Б. 

 Тема урока      Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
 

11а 11б 

№ Фирма – главное звено рыночной экономики (9 ч.)   план факт план факт  

1-2 Что такое фирма. Виды фирм по российскому 

законодательству  

2 02.09  02.09   

3-4 индивидуальные и коллективные виды фирм  2 09.09  09.09   

5-6 Достоинства и недостатки различных видов организации 

бизнеса  

2 16.09  16.09   

7-8 Экономические затраты и прибыль фирмы  

 

2 23.09  23.09   

9 Контрольная работа по теме "Фирма и экономические 

основы ее деятельности"  

1       

10-11 Менеджмент  2      

12-13 Современные тенденции менеджмента.  

  

2      

14-15 Маркетинг  

 

2      

16-17 Государственные финансы.  2      

18-19 Налоги –главный источник государственного бюджета  

 

2      

20-21 Виды налогов  Решение тестов ЕГЭ 2      

22-23 Механизм налогообложения  2       

24-25 Повторение темы. 

Контрольная работа по теме "Государственные финансы"  

 

2      

26-27 Экономические функции государства.  2      
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28-29 Приватизация и национализация  2      

30-31 Роль государства в экономике  

 Контрольная работа по теме «Государство и экономика»  

1      

32-33 Основные макроэкономические показатели  2      

34-35 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД)  2      

36-37 Система национальных счётов  2      

38-39 Экономический рост. Факторы экономического роста  2      

40-41 Современная трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и акселератор  

2       

42-43 Теория устойчивого экономического роста и развития  2      

44-45 Циклическое развитие как закономерность.  2      

46-47 Фазы экономического цикла. Кризисы  2      

48-49 Мировой финансово-экономический кризис 2008—2010 гг.  2      

50-51 Международная торговля  2      

52-53 Валютный курс  2      

54-55 Свободная торговля и протекционизм.  

Всемирная торговая организация (ВТО)  

2      

     

56-57 Место Российской Федерации в системе мирового 

хозяйства  

2      

58-59 Основные показатели участия России во 

внешнеэкономических связях.  

2      

60 Глобальные экономические проблемы  1       
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61-62 Экономика и экология: проблемы взаимодействия  2       

63-64 Глобальные экологические проблемы  

 Итоговое повторение 

2      
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